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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи для детей старшего 

дошкольного возраста муниципального дошкольного образовательного 

учреждения города Кургана «Детский сад комбинированного  вида №117 

«Рябинка» (далее Программа) –  разрабатывалась в соответствии с 

концептуальными положениями общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии , а так же  разработана с учетом: 

- Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №117»; 

-  в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. 

№ 1155); 

-  Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 

1022).  

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

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

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 
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является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

психолого-медико-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и  

организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

обучающихся 

с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 



3 

 

 Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена 

для специалистов и педагогов МБДОУ «Детский сад №117», в котором 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с 

ТНР осуществляется по заключению ТПМПК. Контингент воспитанников 

составляет:  

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество  

групп 

5-6 лет старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

1 

6-7 лет подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности 

1 

 

Программа соответствует 12-часовому времени пребывания 

воспитанников в ДОУ, группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  

Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. Содержание образования носит светский характер. 

Авторы – разработчики Программы: С.М.Исаханова - заведующий, 

Олькова Н.А.- зам.зав. по УВР, Кнейс О.А. - старший воспитатель, 

Разбойкина Н.Г.- педагог-психолог, Агеева С.В., Елфимова О.В.- учителя – 

логопеды, Гингуляк В.В.- инструктор по физической культуре, Негрий Ю.Н.- 

музыкальный руководитель. 

Список используемых сокращений 
МБДОУ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Кургана «Детский сад 

комбинированного  вида №117 «Рябинка» 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ФОП ДО Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. 

N 1028 

ДО Дошкольное образование 

ДОУ Дошкольное образовательное учреждение 
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ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ТНР Тяжелые нарушения речи 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

УМК Учебно-методический комплект 

КРР Коррекционно – развивающая работа 

РППС Развивающая предметно-пространственная среда 

 
1.2. Цели, задачи и принципы Программы 
 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося  дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической  поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности ости целей и задач  и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических работников и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
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многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа, способен  

осуществлять сложные формы  анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план),  осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

9)  использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
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12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, проявляет 

доброжелательное отношение, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь; 

14) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

15) устанавливает причинно-следственные связи на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

16) способен планировать собственную деятельность с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий; 

17) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

18) использует схему для ориентировки в пространстве; 

19) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

20) способен самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

21) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

22) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

23) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

24) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

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

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

25) знает основные цвета и их оттенки; 

26) взаимодействует со сверстниками   в процессе выполнения коллективных 

работ; 

27) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

28) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

29) выполняет общеразвивающих упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

30) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
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31)  сформированы культурно-гигиенические навыки ( самостоятельно 

умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 

за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования). 

 
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой  МБДОУ, заданным требованиями ФГОС ДО и 

образовательной программы ДОУ направлена в первую очередь на 

оценивание созданных учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне ДОУ, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки  

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы  позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 
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субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности представлено по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие).  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся  (Приложение №1) 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
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- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

ДОУ; 

- формирования позитивных установок к различным труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание 

условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

2.1.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

2.2. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 
деятельности 

В основу организации образовательного процесса определён 

комплексно-тематическое планирование на учебный год по каждой 

возрастной группе, где указаны темы недель. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. Планирование совместной 

деятельности взрослого и воспитанников, самостоятельной деятельности 

воспитанников по освоению образовательной программы дошкольного 
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образования осуществляется в соответствии с циклограммами, ежегодно 

составляемыми на учебный год. 
Старшая группа Подготовительная группа 

День знаний 
День знаний 
(мониторинг) 

 

Формирование правил совместной деятельности, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

формировать интерес к детскому саду. 

День знаний 
(мониторинг) 

Развитие умения объединяться для совместных 

занятий, формировать основы культурного поведения  и 

вежливого общения, используя формулы словесной 

вежливости. 

Транспорт, безопасное поведение на дороге 
(мониторинг) 

Уточнение знаний об элементах дороги, движении 

транспорта, работе светофора; знакомство с 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Транспорт, безопасное поведение на дороге 
(мониторинг) 

Систематизация знаний об устройстве улицы, 

дорожном движении ; знакомство с  дорожными 

знаками ( предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными). Расширение 

представлений о работе ГИБДД. 

Осень золотая 

Заглянула осень в сад 
 

Если на деревьях листья пожелтели…. 

Осенние изменения в природе (деревья, птицы, насекомые, звери наших лесов). Одежда, обувь, головные уборы 

(ткани и др.) 

Расширение представлений о погодных явлениях. 

 

Витаминки из корзинки 
(сад, огород, лес) 

Витаминки из корзинки 
(сад, огород, лес) 

 

 

Сбор и заготовка урожая (овощи, фрукты, грибы, 

ягоды),  

Заготовка и хранение урожая. Злаковые культуры: 

пшеница, ячмень, рожь, овес, гречиха и их переработка. 

Труд людей (с/х профессий– полеводы, животноводы). 

Знакомство со способами сохранения урожая. 

Знакомство с Т.С.Мальцев. 

От зернышка до каравая 
 

Сбор и заготовка злаковых культур: пшеница, ячмень, 

рожь, овес, гречиха. Красная книга России. 

 

Хлеб – наше богатство 
 

Знакомство со злаковыми культурами,  

формирование представлений о том, какой путь 

проходит зерно, чтобы стать хлебом, знакомство с 

профессиями фермер, механизатор, комбайнёр. 

Птицы перелетные до весны прощаются Птицы перелетные до весны прощаются 

 Знакомство с перелётными птицами, их образе жизни и приспособлении к  среде обитания, изменения в разные 

сезоны года, классификация  по признакам. 

Животные осенью 
 

Формирование представлений о многообразии 

животного мира, их поведении в разные сезоны, наличие 

потребностей у животных. 

Животные осенью 
 

Знакомство с наиболее яркими представителями лесов 

Зауралья, образе жизни, приспособлении к среде 

обитания, изменения  в жизни в разные сезоны года. 

День народного единства 

Что предмет расскажет о себе 
(свойства предметов) 

Что предмет расскажет о себе 
(свойства предметов) 

Расширение представлений о предметном мире, объектах искусства, предметах народного быта; развивать 

интерес к посещению музеев 

Мой дом, мой город 
(мебель, улицы города, достопримечательности) 

Закрепление представлений  о названиях ближайших 

улиц, назначение некоторых  общественных учреждений 

(магазин, больница, кинотеатр и т.д.); 

познакомить с различными видами мебели (для спальни, 

гостиной, столовой, кухни и т.д.) 

Мой дом, мой город 
 (мебель, улицы города, достопримечательности)  

Обогащение представлений о городе Кургане, 

знакомство с достопримечательностями города. 

Моя страна 
(столица, государственная символика, значимые 

места России) 
Освоение представлений о своей стране, столице, 

государственном флаге и гербе, государственных 

праздниках России, памятных исторических событиях. 

Моя страна 
(столица, государственная символика, значимые 

места России) 
Обогащение представлений о родной стране,  (герб, 

гимн, атрибуты государственной власти, Президент, 

столица и крупные города, особенности природы и 
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Формирование представлений  о России как 

многонациональной стране. 

населения). 

Воспитание уважения к традициям разных народов. 

Знакомство с костюмами разных народов 

Поздняя осень 
Календарь природы 

(приметы поздней осени) 
 

Закреплять представления о том, как похолодание и  

сокращение продолжительности  

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомство с приметами осени. 

Календарь природы 
(приметы поздней осени) 

 
Закрепление знаний о приметах поздней осени 

похолодало, земля от заморозков стала твёрдой, 

заледенели лужи, иней на почве и т.д.) 

Отмечать состояние погоды в календаре 

 наблюдений. 

Я вырасту здоровым 
 

Азбука здоровья 
 

Расширение представлений об особенностях 

функционирования человеческого организма, расширение 

представлений о составляющих здорового образа жизни. 

Азбука здоровья 
 

Расширять представления о рациональном питании, 

значении двигательной активности в  жизни человека, о 

способах поддержки здоровья. 

День матери 
Я маме своей весь мир подарю 

 
Я маме своей весь мир подарю 

Формирование  целостного представления образа матери, как к источнику духовных ценностей. 

 
Соседи по планете 

Здравствуй, Зимушка-зима! 
Признаки зимы; свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар) 

Здравствуй, Зимушка-зима! 
Установление связей между изменениями 

в неживой природе и жизнью растений. 

Трудно птицам зимовать, 
Надо птицам помогать! 

(зимующие птицы) 

Трудно птицам зимовать, 
Надо птицам помогать! 

(зимующие птицы) 

 
Расширять представления о жизни птиц зимой. 

Животный мир Севера 
(животные, птицы, рыбы) 

 

Обогащение представлений детей о животных, птицах 

и рыбах Севера, способах добывания пищи, спасения от 

хищников, приспособления к климатическим условиям. 

Животный мир Севера и Юга 
(животные, птицы, рыбы) 

 

Расширение знаний детей о животных жарких и 

холодных стран; формирование представлений о 

природных зонах Земли; 

расширение представлений  о диких животными, их 

образе жизни, повадках, приспособленностью к среде 

обитания. 

Животный мир южных стран. 
(животные, птицы, рыбы) 

Обогащение представлений детей о животных, птицах 

и рыбах Севера, способах добывания пищи, спасения от 

хищников, приспособления к климатическим условиям. 

 

Календарь природы. Зима. 
 

Расширение и обогащение  знаний детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе и на селе. 

Наблюдение на метеостанции. 

Новый год 

Мастерская Деда Мороза 
(новогодний праздник) 

 

Мастерская Деда Мороза 
(новогодний праздник) 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных континентах и в разных странах, образ Деда 

Мороза, традиции украшения ели 

 
 

Зимние посиделки 
 

Пришла Коляда, отворяй ворота! 
(народные праздники, традиции) 

 

Пришла Коляда, отворяй ворота! 
(народные праздники, традиции) 

Развитие интереса к традициям празднования Рождества в  России, знакомство с историей культуры родной 

страны. 
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Эх, зимушка-зима, сколько снега, сколько льда!  
Обогащение представлений об особенностях зимних 

явлений природы с помощью экспериментальной 

деятельности. 

 

 

Эх, зимушка-зима, сколько снега, сколько льда!  
Обогащать представления о сезонных изменениях  

(самые длинные ночи, 

холод, мороз, гололёд и т.д.), определять свойства снега.  

Мое родное Зауралье 
Семейные традиции Знакомьтесь: наша Семь и я 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, её истории, составлять 

генеалогическое дерев, углублять представления о важности труда родителей для общества, воспитывать 

уважение к семейным традициям. 

Знакомство с конкретными профессиями,  

установление связи между ними. 

Город мастеров 
(краеведение: посуда, одежда, ремесла) 

Город мастеров 
(краеведение: посуда, одежда, ремесла) 

Расширение представлений о малой Родине через ознакомление с традициями и бытом русского народа. 

Познакомить со спецификой ремёсел родного края. 

 
Ими гордится Зауралье Ими гордится Зауралье 

 

Формирование представлений о культуре и истории родного края, о людях разных профессий 

 
Нам со спортом по пути 

Зимние виды спорта Зимние виды спорта 

Расширять представления о зимних видах спорта, о олимпийских играх. 

День защитника Отечества 
Богатыри земли русской вчера, сегодня, завтра 

(мужские, в том числе военные профессии) 
 

Воспитание уважения к Российской армии. Знакомство 

с профессией военного, о подвигах наших прадедов. 

Богатыри земли русской вчера, сегодня, завтра 
(мужские, в том числе военные профессии) 

 
Углубление знаний о Российской армии. Воспитание 

уважения  к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов 

Международный женский день 
8 марта 

(женские профессии) 
8 марта 

(женские профессии) 

Значимость мамы; женские качества мамы, труд матери в семье, забота о маме. Женские профессии. Женский 

праздник 8 Марта. Традиции празднования. 

 
Школа хороших манер 

Современный этикет 
Воспитание умения принимать правила взаимодействия 

в группе; расширение представления о правилах 

поведения в общественных местах, об обязанностях в 

группе. 

Современный этикет 
Воспитание привычки культурного поведения и общения 

с людьми,  основ этикета, правил поведения в 

общественных местах. 

 

Безопасность в быту 
Один дома Один дома 

Воспитание осторожного  и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет 
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Весна  

Весна в окно стучится Весна в окно стучится 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне, приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе. Расширение знаний о характерных признаках весны; о связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда. 

Одежда, обувь, головные уборы Одежда, обувь, головные уборы 

Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и аксессуарах. Сравнение тканей, выбор ткани для 

шитья, знакомство со свойствами ткани. Установление связей между погодными условиями и выбором подходящей 

одежды и обуви  

Театральная капель 
Театр встречает гостей Театр встречает гостей 

Ознакомление детей с разными видами театрализованной деятельности; 

приобщение к театральному искусству через знакомство с историей театра, его жанрами, устройством и 

профессиями 

Космос 
От Земли до Луны Путешествие в космос 

Формировать представление о расположении планет в 

Солнечной системе 

Уточнить и систематизировать полученные знания 

элементарных представлений о космосе, Солнечной 

системе 

Домашние и дикие животные 
 

Красная книга Зауралья 
(+ животные весной) 

Красная книга Зауралья 
(+ животные весной) 

Формировать первичные представления детей о Красной книге Зауралья. Расширять кругозор о редких и 

исчезающих видах животных. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Я в мире человек 

У нас у всех одни права 
(права детей, воспитание толерантности) 

У нас у всех одни права 
(права детей, воспитание толерантности) 

Формировать представления о правах детей. Создание  условий для формирования толерантного отношения к 

окружающему миру 

Великий День, великая Победа 
День Победы День Победы 

Закрепить представление детей о Великой Отечественной войне, о защитниках Отечества. Воспитывать в детях 

чувство патриотизма, уважение к подвигу солдат. 

Труд в огороде и в саду 

Труд в огороде и в саду 
 

Труд в огороде и в саду 
(+ клумба выпускников) 

Расширять представление детей о сезонных работах в саду и огороде, об орудиях труда. Формировать 

практические навыки посадки растений 

Цветы 
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Волшебный мир цветов 
(садовые, луговые, полевые и комнатные цветы и 

растения) 

Волшебный мир цветов 
(садовые, луговые, полевые,  комнатные цветы и 

лекарственные  растения) 

Закрепить представление детей о цветах, названиях, строении и размножении цветов. Дать понятие о 

лекарственных растениях 

Насекомые 
О многих шестиногих О многих шестиногих 

Расширять и закреплять представление о насекомых и их характерных признаках. Воспитывать бережное 

отношение к насекомым  и любовь к природе 

Лето ждет нас впереди! 
Безопасный отдых Безопасный отдых 

Закрепление знаний детей о правилах поведения в природе, на улице, в быту. Продолжить знакомство с опасными  

для жизни и здоровья предметами. Уметь применять полученные знания на практике 

    

2.3  Взаимодействие педагогических работников с детьми  

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 - характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью педагогического работника и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

  Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 
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поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

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

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

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

  Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 
 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
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6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада, создание 

активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт 

учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП 

ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями). 

Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 
2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 



21 

 

• создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии;  

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) 

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 
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         2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

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

должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

ФАОП ДО. ДОУ имеет право самостоятельно проектировать РППС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР.  

В соответствии с ФГОС ДО,  ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми 

разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 
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• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

РППС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо- физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

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

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения 

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

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; безопасной - все 

элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования; эстетичной - все элементы 

РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать 

ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. 

 Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей группе компенсирующей 

направленности нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные 

игры, игры- драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В речевом центре в группы обязательно должны быть представлены 

картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

В центре театрализованной деятельности  должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во 

всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) 

по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности 

общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки 

на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 
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не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. Особое значение приобретает использование 

обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование 

мотивации готовности к школьному обучению. 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды 

нужно создать и наполнить необходимым оборудованием центры, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны 

содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями 

для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной общей) 

по-прежнему должны иметь место в кабинете учителя-логопеда. Игрушки и 

оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными.  По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми 

для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в 

центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью заменять 

оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей 

справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 

атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе 

должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 



26 

 

отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. 

В центре речевом центре должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр. Пространственную среду следует организовать таким 

образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих 

предметов, т.к. стремление к исследованию становится преобладающим 

мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи 

при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком 

ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться 

большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх- 

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. 

Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 

места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете учителя-логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 
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деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся 

настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры.  Делая 

акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 

большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи кабинете логопеда постоянно должны 

находиться две-три серии 

картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции с картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек 

для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную пополнение развивающей среды  в кабинете в этой 

возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда. 

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным 

принципом - принципом соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Примерный режим дня 

соответствует Образовательной программе ДОУ 

 

Режим дня (холодный период года) 
 

 
№ Режимные мероприятия Старшая группа Подготовительная 

группа 

5-6 лет 6-7 лет 

1 Утренний прием и общение с детьми, 

совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-7.50 7.00-7.50 

2 Утренняя гимнастика. 

(ежедневно) 

7.50-8.00 8.10-8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 8.25-8.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.40 8.20-8.25 

8.50-9.00 

5 Утренний круг 8.40-9.00 7.50-8.10 
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6 Организованная детская 

деятельность, занятия, кружки 

9.00-10.05 9.00-10.50 

7 Подготовка к прогулке, прогулка. 10.05-12.00 10.50-12.20 

8 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность. 

 Подготовка к обеду. 

12.00-12.20 12.20-12.30 

9 Обед. 12.20-12.50 12.30-13.00 

1

0 

Подготовка ко сну, сон. 12.50-15.00 13.00-15.00 

1

1 

Постепенный подъем детей. 

Гимнастика после сна. 

15.00-15.15 15.00-15.15 

1

2 

Самостоятельная и организованная 

деятельность детей.Занятия. 

15.15-16.15 15.15-16.25 

1

3 

Подготовка к ужину, ужин. 16.15-16.40 16.25-16.50 

1

4 

Вечерний круг 16.40-16.50 16.50-17.00 

1

5 

Самостоятельная деятельность  

детей. Индивидуальная работа с 

детьми. 

16.50 – 17.50 17.00 – 17.30 

1

6 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой. 

17.50-19.00 17.30-19.00 

 

Режим дня (тёплый  период года) 

 

№ Режимные мероприятия Старшая группа Подготовит. 

группа 

5-6 лет 6-7 лет 

1. Утренний прием, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

2. Утренняя гимнастика на улице 

(ежедневно) 

 

8.10-8.20 8.20 – 8.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.30 – 8.55 

4. Самостоятельная деятельность, 

занимательная досуговая 

деятельность.  

8.45 – 9.30 8.55– 9.30 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.30 - 12.15 9.30-12.25 

6. Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.25 12.25-12.35 

7. Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.50 12.35-13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 

 

12.50-15.00 13.00-15.00 

9. Постепенный подъем детей. 

Гимнастика после сна. 

15.00-15.15 15.00 – 15.15 

10

. 

Самостоятельная  и организованная 

деятельность детей. 

15.15-16.20 15.15 – 16.23 
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11

. 

Подготовка к ужину, ужин. 16.20-16.45 16.30 – 16.55 

12 Самостоятельная деятельность детей. 16.45-17.00 16.55-17.10 

13 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой. 

17.00-19.00 17.00– 19.00 

 
 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Учитывая, что дети едят с разной скоростью, следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления прогулки 

проводятся ежедневно. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня постоянное выделяется время для 

ежедневного чтения детям. Детям читают не только художественную  

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

остается выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая 

обстановка, обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 
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возможности. Огромное внимание обращается на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; дети находиться в 

помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывается у детей интерес к 

физическим упражнениям, и интерес к использованию физкультурного 

оборудования вне занятий (в 

свободное время). Ежедневно проводится со всеми детьми утренняя 

гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 

1-3 минуты. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ оснащено полным набором оборудования для различных 

видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми 

площадками, озелененной территории. Имеется необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (педагог-психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулок. 

Для безопасного пребывания в МБДОУ оборудованы специальные системы 

безопасности: 

- кнопка «Тревожная сигнализация»; 

- система голосового оповещения; 

- система контроля управления доступом, электронные ключи; 

- система разблокираторов на входных группах ДОУ; 

- автоматическая пожарная сигнализация. 

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется план работы по профилактике ДДТТ. Разработан и согласован с 

ГИБДД паспорт дорожной безопасности. 
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1-го периода обучения в старшей логогруппе». Издательство: Гном и Д, 2009 
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4.Громова О.Е. « Инновации в логопедическую практику», М.: Линка-Пресс, 

2008г. 

5.Ефименкова Л.Н. «Коррекция звуков речи у детей», М.: Просвещение, 

1990г. 

6.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия»,  Екатеринбург: 

Издательство АРД ЛТД, 1998г.  
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Просвещение, 1985г. 

8.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения», М.: Гном-Пресс «Новая школа», 1998г. 

9.Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе (для детей с ФФН)», М.: Гном-Пресс «Новая школа», 

1998г. 

10.Косинова Е.М. «Уроки логопеда»,  М.: ООО «Издательство ЭКСМО», 

2009г. 

11.Косинова Е.М. «Домашний логопед», М.: ЗАО «РОСМЭН-Пресс», 2009г. 
12.Максаков А.М. «Правильно ли говорит ваш ребенок», М.: Просвещение, 
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13.Миронова С.А. «Развитие речи на логопедических занятиях»,  М.: 

Просвещение, 1991г. 

14.Нищева Н.В. «Разноцветные сказки»,  Издательство «Детство-Пресс», 

1999г. 

15.Нищева Н. В. «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи» (с 4 

до 7 лет).  

16.Нищева Н. В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».   

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

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», 

Рекомендовано к печати кафедрой логопедии РГПУ им. А. И. Герцена,Санкт-

Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

18. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР»,  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
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19.Нищева Н. В. «Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь» 

(часть I).  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 г.  

20.Нищева Н. В. «Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь» 

(часть II),  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006г. 

21.Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада.СПб. «Детство –пресс», 2000 г 

22.Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I), 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II), 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 

23.Нищева Н. В. «Мой букварь»,   Книга для обучения дошкольников 

чтению. — 4-е изд., доп., перераб. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г. 

24.Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. «Логопедия в детском саду с детьми 5-

6 лет с ОНР», М.: Мозаика- Синтез, 2009г. 

25. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. «Логопедия в детском саду с детьми 4-

5 лет с ОНР»,  М.: Мозаика- Синтез, 2009г. 

26.Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. «Логопедия в детском саду с детьми 6-

7 лет с ОНР», М.: Мозаика- Синтез, 2009г. 

27.Ткаченко Т.А. «В первый класс без дефектов речи»,  СПб Детство Пресс, 

1999г. 

28.Ткаченко, Т.А. «Логопедические упражнения», – М.:2008 г.   

29.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

ФФН (старшая группа детского сада)»,  М.: «Издательство» Гном и Д, 2000г. 

30.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», М.: 

«Издательство» Гном и Д, 2000г. 

31.Филичева Т.Б., Чевелева Н.В. «логопедическая работа в специальном 

детском саду», М.: Просвещение, 1987г. 

32. Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения»,  М.: 

Просвещение, 1989г. 

33. Чиркина.Г.В, Т.Б.Филичева «Коррекция нарушений речи. Программы 

образовательных дошкольных  учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи», - М, Просвещение, 2010. 

34. Чиркина Г.В., Т.Б.Филичева «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)», - 

М.: МГОПИ, 1993г. 

35.Чиркина Г.В., Т.Б.Филичева «Программа «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5 –летнего возраста с общим недоразвитием речи», Москва 

«Просвещение» 2008г. 
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36. Чиркина Г.В., Т.Б.Филичева «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (подготовительная к школе группа 

детского сада)», М.: Просвещение, 2009г. 

37.Чиркина Г.В., Т.Б.Филичева «Программа «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 6 –летнего возраста с общим недоразвитием речи», М., 

1991. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в том числе реализации права педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года за счет средств МБДОУ и/или учредителя.  
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Приложение №1  
 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания,  лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска—тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы 

по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями 

предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР 

не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 
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корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открои). Пассивный словарь детей 

с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 

речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у 

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. В 

речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно 

это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 
Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род 
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глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети 

не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями.  

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но 

и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. 

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 

состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 
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слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, 

наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —

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

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: в клетке 

лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 

как грибы, шерсть какшесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 

незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — 

зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 

к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому 

часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 
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предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского 

и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, 

например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В 

активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел  

месяц ). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 
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пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха 

кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже 

— опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений 

фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, 

дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 
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развития характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой 

— маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают 

трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

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

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При 

наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно- ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, 

самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть —

двинуть). 

 

 

 


