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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), в котором приоритетными для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) являются задачи:  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка дошкольного возраста независимо от места 
жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования; 
возможность формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей. 

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) дошкольного образования разработана для обучающихся с 
тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР) и является локальным актом Муниципальное бюджетное   образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дворец детского юношеского творчества Всеволожского района» Дошкольное 
отделение №1 г.Всеволожск» (далее МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск), характеризующим 
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. 

Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный 
и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для разработки и реализации 
АОП психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 
тяжёлыми нарушениями речи. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АОП и 
механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 
образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР; раскрываются 
целевые ориентиры АОП и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-
образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое 
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развитие»; «Физическое развитие»; а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР 
(Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи) является неотъемлемой 
частью АОП ДО. Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие 
групповые и индивидуальные занятия. Программа может быть реализована в полном объёме в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной среды; кадровые условия 
реализации Программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение; планирование образовательной 
деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных 
документов и методических материалов, специальных литературных источников. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами и методической литературой: 
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012. 
• Приказ Министерства Образования и науки РФ № 1155 от 17 ноября 2013 г. «ОБ утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 
• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарно –
эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой  в трудовом договоре». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». 

• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

• Распоряжение № Р-75 от 6 августа 2020 г. «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
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• Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022. 

• Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципальное бюджетное   образовательное учреждение  
 дополнительного образования «Дворец детского юношеского творчества Всеволожского района» Дошкольное отделение 

№1 г.Всеволожск» 
разработанная на основе инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., 
Дорофеевой Э.М., 2021. 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  
АОП предусматривает интеграцию деятельности специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

обучающихся. Планирование работы по образовательным областям строится с учетом особенностей психофизического и 
речевого развития детей с тяжёлым нарушением речи, предполагает комплексное психолого-педагогическое воздействие и 
направлено на коррекцию психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития.      

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном 
слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-



10 

 

фонематическим недоразвитием речи при ринолалии, дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 
при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. Общее недоразвитие речи 
проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-
грамматического строя разной степени выраженности.  

        Основой программы является создание оптимальных условий для коррекции и образовательной деятельности и 
всестороннего гармоничного развития детей с ТНР  в группах компенсирующей направленности МБОУДО «ДДЮТ 
Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Контингент воспитанников с ТНР в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР определяется на основе 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости создания условия для получения ребенком 
дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 
подходов. 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи на общих основаниях по заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии. Дети-инофоны с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в 
группу компенсирующей направленности для осуществления их лингвистического сопровождения. Для каждого воспитанника-
инофона, поступившего в группу компенсирующей направленности по направлению ПМПК, учителем-логопедом после 
проведения психолого-педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы 
разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 
педагогические технологии, методики и формы этно-ориентированной деятельности, соответствующие образовательным 
потребностям 10аного ребенка.  
        Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Объем учебного материала 
рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами. Основной формой работы во всех пяти 
образовательных областях АОП ДО для детей с ТНР МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск  
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Программа  реализуется на русском языке. 
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1.2. Цели и задачи реализации 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; 
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− 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 целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 
Конкретные задачи коррекционно-развивающей работы обозначены в каждом разделе Программы. Решение данных задач 

позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, а 
также достичь основных целей дошкольного образования, которые с формулированы в Концепции дошкольного воспитания. 
      
1.3. Принципы и подходы  к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с коррекционно-развивающими принципами и ценностями личностно-
ориентированного образования, которые полностью соответствуют ФАОП ДО ТНР. 

Принципы Ссылка на ФАОП ДО ТНР 
Общие принципы и подходы п. 10.3. 
Специфические принципы и подходы к формированию программы п. 10.3.3. 

 
1.4.Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей обучающихся с тяжёлым нарушением 
речи  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). Речевая 
недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е. 
Левина). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 
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сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 
разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 
расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 
простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 
цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
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структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 
ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 
Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 
высших психических функций, психической активности. 

Особенности познавательной деятельности детей с общим недоразвитием речи имеют качественно разнородную 
структуру – от минимальных нарушений высших психических функций до выраженной недостаточности ВПФ. Стойкость 
проявлений и степень выраженности когнитивных нарушений в данном случае зависит от причин (органические или 
социальные) и характера речевого дефекта. В структуре нарушения познавательной деятельности у детей с ОНР отмечается 
недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование фонематического слуха, а в дальнейшем – 
фонематического восприятия. Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с нарушениями речи.  

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и недифференцированности зрительных 
представлений, в инертности и нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со 
зрительным образом предмета. Дети данной категории в большинстве случаев имеют низкий уровень развития буквенного 
гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, 



15 

 

у них наблюдаются трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, и даже в назывании букв печатного шифра, 
представленных хаотично.  

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с недоразвитием речи затрудняются в 
ориентировке в направлениях пространства, обозначающих местонахождение объекта («справа» - «слева»), при определении 
пространственных отношений между предметами, при вербализации пространственных представлений. У них также 
наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении заданий).  

Внимание у детей данной категории характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, более 
низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий. Стабильность темпа 
деятельности у детей с ОНР имеют тенденцию к снижению в процессе работы. Обнаруживаются различные проявления 
произвольного внимания в зависимости от модальности раздражителя (зрительный или слуховой): детям гораздо труднее 
сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. 

Исследования мнестической функции у детей с ОНР обнаруживают, что объем их зрительной памяти практически не 
отличается от нормы. Однако заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 
инструкции (трех-четырех-ступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 
заданий.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обуславливает особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками овладения мыслительными 
операциями, дети отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают 
анализом, синтезом, сравнением, обобщением. На процесс и результаты мышления у детей с ОНР влияют низкий объём 
сведений об окружающем, свойствах и функциях предметов действительности, недостаточность самоорганизации речевой 
деятельности. Нарушения самоорганизации обуславливаются недостатками эмоционально-волевой и мотивационной сфер и 
проявляются в психофизической расторможенности, реже в заторможенности и отсутствии устойчивого интереса к заданию.  

У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций. 
Отставание в развитии двигательной сферы, характеризуются плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 
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движений по словесной инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают последовательность элементов действия, 
опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация пальцев руки, недоразвитие общей и мелкой моторики. 

Комплекс речевых и когнитивных нарушений у детей с ОНР препятствует формированию у них полноценной 
коммуникативной деятельности. Нарушения общения у таких детей проявляются, прежде всего в незрелости его 
мотивационно-потребностной сферы: снижении потребности в общении, несформированности форм коммуникации 
(диалогическая, монологическая речь), особенностях речевого поведения (незаинтересованность в контакте, неумение 
ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Процесс общения детей с тяжёлыми нарушениями речи со взрослыми 
существенно отличается от нормы как по уровню развития, так и по качественным показателям. Преобладающей формой 
общения со взрослыми у старших дошкольников с ОНР является ситуативно-деловая, что характерно для нормально 
развивающихся детей 2-4 летнего возраста. Предпочтительным видом коммуникации для большинства речевых детей является 
общение со взрослым на фоне игровой деятельности, которая отличается содержательной бедностью и недостаточной 
структурированностью используемой в ней речевой продукции. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы дошкольниками с тяжёлым нарушением речи 

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 возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры освоения АОП ДО для детей с ТНР МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск 
полностью соответствуют ФАОП ТНР. 

Возраст детей Ссылка на ФАОП ТНР 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 
старшего дошкольного возраста с ТНР (с 5 до-6 лет) 

п. 10.4.3.2 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. п. 10.4.3.3 

 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

При реализации адаптированной образовательной Программы для детей с тяжёлым нарушением речи в МБОУДО 
«ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск в рамках педагогической диагностики проводится оценка 
индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических 
действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 
 Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции его развития). 
 Оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – журналы наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителями-логопедами используется «Речевая карта 
ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет» Нищевой Н. В. (Речевая карта), «Методика проведения 
индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом» Нищевой Н. В. (Методика проведения мониторинга) и 
подобран стимульный материал для проведения обследования.  

Структура мониторинга: 
- Формы (методы и способы оценки) – наблюдения за ребенком в различных видах  деятельности, в процессе режимных 

моментов, непосредственно образовательной деятельности и т.д.; беседы; анализ продуктов детской деятельности; детские 
портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; педагогическую диагностику, связанную 

https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2023-2024/03/ds2/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2023-2024/03/ds2/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf
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с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации диагностические задания при 
отслеживании результатов освоения некоторых образовательных областей; карты развития ребенка дошкольного возраста с 
ТНР. 
- Периодичность – 3 раза в год (сентябрь, январь, апрель – май) 
- Содержание (исследуемые параметры): характеристики (показатели) рассматриваемых параметров развития соответственно 
возрасту ребенка. 

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 
Организации 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 
дошкольной образовательной организации, 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. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) 
обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 
деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского 
района» ДО№1 г.Всеволожск. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со 
сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 
способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной 
деятельности; физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 
динамику детей и скорректировать свои действия. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные 
мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 
протяжении всего образовательного процесса.     
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II. Содержательный раздел. 
 
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими 

особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных 
потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по 
коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 
следовали общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 
разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание 
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимали во внимание неравномерность 
психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 
детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
− усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
− развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР  со взрослыми и сверстниками; 
− становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
− развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
− формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником; 
− формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
− формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
− развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
− развития игровой деятельности. 

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

• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
• труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 
интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 
образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

 
ФГОС ДО 

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Задачи ФАОП  Планируемые результат 
старшая группа 

п.32.1.3 

подготовительная группа 

п.32.1.3 

 

Игра - совершенствовать и 
обогащать навыки игровой 
деятельности; 
- совершенствовать 
использование 
коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре, 
положительных 
взаимоотношений, 
организованности, 
выдержки, настойчивости, 
умения; 
- выполнять 
взаимосвязанные ролевые 
действия, изображающие 
социальные функции 
людей, понимать и 
называть свою роль; 

- привлекать к творческим 
играм, осуществляя 
недирективное руководство 
ими; 
-использовать вербальные 
(в сочетании с 
невербальными) средства 
общения в процессе игры, 
организованной 
деятельности, в режимные 
моменты. 

- проявляет интерес к 
игровому 
экспериментированию с 
предметами, к 
развивающим и 
познавательным играм;  
- принимает активное 
участие в коллективных 
играх, проявляет 
потребность в общении со 
сверстниками, 
- объясняет содержание и 
правила в играх другим 
детям; 
- следит в совместной игре 
за точным выполнением 
правил всеми участниками; 
- проявляет кооперативные 
умения в процессе игры, 
соблюдая отношения 
партнерства, 
взаимопомощи, взаимной 
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поддержки;  
Представления о мире 
людей и рукотворных 
материалах; 

- продолжать формировать 
представления о 
разнообразии окружающего 
мира людей и рукотворных 
материалов; 
- расширять и закреплять 
представления о предметах 
быта, необходимых 
человеку, о 
макросоциальном 
окружении; 

 

- обучать способам 
поведения в обществе, 
отражающим желания, 
возможности и 
предпочтения; 

- строит смысловую 
картину окружающей 
реальности; 
- использует основные 
культурные способы 
деятельности; - знает 
элементарные нормы и 
правила поведения, 
регулирует свое поведение 
на основе усвоенных норм 
и правил, проявляет 
волевые усилия в сложных 
ситуациях; 
- осознает свою гендерную 
принадлежность, владеет 
навыками 
самообслуживания, 
выполняет просьбы 
взрослого, аккуратно 
убирает свои игрушки, 
одежду, обувь.  

Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе;  

 

- расширять и уточнять 
представления о человеке 
(себе, других детях, 
педагогах, родителях 
(законных представителях), 
об особенностях внешнего 
вида здорового и 

- продолжать знакомить со 
строением тела человека, с 
назначением отдельных 
органов и систем, 
элементарные, но значимые 
представления о 
целостности организма; 

- стремится оказать помощь 
и поддержку другим 
людям; 
- имеет начальные 
представления о правилах 
безопасного поведения в 
двигательной деятельности; 
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заболевшего человека, об 
особенностях своего 
здоровья; 
- продолжать приобщать к 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений 
с другими детьми и 
педагогом, в том числе 
моральным, на обогащение 
первичных представлений о 
тендерной и семейной 
принадлежности. 

 

- расширять представления 
об опасных и безопасных 
для здоровья ситуациях, а 
также о том, как их 
предупредить и как вести 
себя в случае их 
возникновения; 
- развивать устойчивый 
алгоритм поведения в 
опасных ситуациях: в 
помещении, на прогулке, на 
улице, в условиях 
поведения с посторонними 
людьми. 

 - регулирует свое 
поведение в соответствии с 
усвоенными нормами и 
правилами; 
- отстаивает усвоенные 
нормы и правила перед 
ровесниками и педагога; 
- стремится к 
самостоятельности; 
- проявляет относительную 
независимость от педагога 

 
 

2.1.2. Образовательная область «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; 
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− развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

− конструирование; 
− развитие представлений о себе и окружающем мире; 
− элементарные математические представления. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей среднего дошкольного возраста 
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений 
об окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов 
деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 
свойствами.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей старшего дошкольного возраста 
предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 
для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. 

 
ФГОС ДО 
ПОЗНАВА 

ТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи ФАОП  Планируемые результат 

 старшая группа 
п.32.2.3. 

подготовительная группа 
п.32.2.3. 

 
Сенсорное развитие -совершенствовать умение 

обследовать предметы разными 
-развивать органы чувств 
(осязание, обаяние, вкус, зрение, 

-знает основные цвета и их 
оттенки; 
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способами; 
-сравнивать предметы и 
подбирать группу по заданным 
признакам; 
-развивать цветовосприятие и 
цветоразличение, уметь 
различать цвета по 
насыщенности; 
-учить назвать оттенки цветов; 
-продолжать знакомить с 
геометрическими формами и 
фигурами; 
-учить использовать в качестве 
эталонов при сравнении 
предметов плоскостные и 
объемные фигуры; 

слух); 
-совершенствовать умение 
воспринимать предметы и 
явления окружающей 
действительности посредством 
всех органов чувств, выделять в 
процессе восприятия свойства и 
качества, существенные детали и 
на этой основе сравнивать 
предметы; 
-закрепить знания основных 
цветов и оттенков, обогатить 
представления о них; 

- умеет обследовать предметы 
разными способами; 
-воспринимает предметы и 
явления окружающей 
действительности посредством 
всех органов чувств; 
-выделяет в процессе восприятия 
свойства и качества, 
существенные детали и на этой 
основе сравнивать предметы; 

ФЭМП -продолжать учить считать, 
измерять, сравнивать, вычислять; 
-продолжать учить определять 
пространственное расположение 
предметов относительно себя, 
других; 
-продолжать учить цифры и 
соотносить их с количеством 
предметов; 
- закреплять названия времен 
года; 
- учить называть части суток; 

-закреплять навык счета, 
измерений; 
-дать представление о времени на 
основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на 
картинках); 
-учить решать устно простые 
задачи; 

-способен применять в 
жизненных и игровых ситуациях 
знания о количестве, форме, 
величине предметов, 
пространстве и времени, умения 
считать, измерять, сравнивать, 
вычислять и тому подобное;  
-имеет разнообразные 
познавательные умения: 
определяет противоречия, 
формулирует задачу 
исследования; 
-использует разные способы и 
средства проверки 
предположений: сравнение с 
эталонами, классификацию, 
систематизацию, некоторые 
цифровые средства и другое; 
-определяет пространственное 
расположение предметов 
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относительно себя; 
-владеет элементарными 
математическими 
представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 
1-9, соотносит их с количеством 
предметов, решает простые 
арифметические задачи устно, 
используя при необходимости в 
качестве счетного материала 
символические изображения; 
-определяет времена года, части 
суток; 
-получает самостоятельно новую 
информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

Ознакомление с окружающим 
миром (предметное окружение, 
природное окружение, 
ознакомление с социальным 
миром)  
 

-расширить представления о 
родной стране как 
многонациональном государстве, 
государственных праздниках, 
родном поселке и его 
достопримечательностях; 
-- расширять представления о 
предметах ближайшего 
окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они 
состоят, материалах, из которых 
они сделаны;  
-учить самостоятельно 
характеризовать свойства и 
качества предметов; 
-формировать первичные 
экологические знания; 

- расширить и обобщить 
представления об окружающем 
предметном мире, о свойствах и 
качествах материалов; 
-расширять представления о 
функциональных свойствах и 
назначении объектов; 
-расширить, углубить и 
систематизировать 
представления о родном поселке 
и его достопримечательностях; 
-сформировать представление о 
Родине: о городах России, о ее 
столице, о государственной 
символике, гимне страны; 
- расширять и закреплять 
представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении; 
 

-имеет представление о 
некоторых наиболее ярких 
представителях живой природы 
России и планеты, их 
отличительных признаках, среде 
обитания, потребностях живой 
природы, росте и развитии 
живых существ; свойствах 
неживой природы, сезонных 
изменениях в природе; 
-наблюдает за погодой, живыми 
объектами; 
-имеет сформированный 
познавательный интерес к 
природе; 
-осознанно соблюдает правила 
поведения в природе; 
-знает способы охраны природы; 
-демонстрирует заботливое 
отношение к ней;  
-устанавливает причинно-



28 

 

следственные связи между 
условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в 
животном и растительном мире 
на основе наблюдений и 
практического 
экспериментирования; 
- имеет представление о жизни 
людей в России, о важных 
исторических событиях 
Отечества, многообразии стран и 
народов мира; 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является 
создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск оставляет право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Задачи ФАОП  
старшая группа 

п.32.3.4. 
подготовительная группа 

п.32.3.4. 
Планируемые результаты 

Владение 
речью как 
средством 
общения и 
культуры  

- стимулировать речевую 
активность;  
- воспитывать активное 
произвольное внимание к речи, 
совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную 
речь, понимать ее содержание, 
слышать ошибки в чужой и 
своей речи. 

- развивать стремление 
обсуждать увиденное, 
рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях; 
- стимулировать развитие и 
формирование не только 
познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 

- ведет диалог со взрослыми и 
сверстниками; 
- использует формулы речевого 
этикета в соответствии с 
ситуацией общения; 
- владеет коммуникативно-
речевыми умениями. 

Знакомство 
с книжной 
культурой, 
детской 
литературой 

- развивать интерес к 
художественной литературе, 
навык слушания художественных 
произведений; 
- формировать эмоциональное 
отношение к прочитанному; 
- учить высказывать свое 
отношение к прочитанному; 
- знакомить с жанровыми 
особенностями литературных 
произведений (рассказы, истории, 
сказки, стихотворения); 
- побуждать детей к 
самостоятельному чтению; 
- участвовать в инсценировках по 
произведения худ. литературы. 

- развивать интерес к 
художественной литературе и 
чтению; 
-учить высказывать суждения, 
оценку прочитанного; 
-сформировать умение 
выразительно декламировать 
стихи; 
- сформировать умение 
определять жанр литературного 
произведения; 
-развивать творческие 
способности в инсценировках. 
 
 

- знает названия литературных 
произведений и авторов; 
- понимает прочитанное; 
- сопереживает персонажам 
художественных произведений; 
- высказывает суждения, дает 
оценку прочитанного, героям 
литературных произведений; 
- умеет определять жанр 
произведения. 
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Обогащени
е 
активного 
словаря 

- уточнять и расширять запас 
представлений на основе 
наблюдения и осмысления 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности; 
- создать достаточный запас 
словарных образов; 
- обеспечить переход от 
накопленных представлений и 
пассивного речевого запаса к 
активному использованию 
речевых средств; 
- расширять объем правильно 
произносимых 
существительных – названий 
предметов, объектов, их частей 
по всем изучаемым 
лексическим темам; 
- учить группировать предметы 
по признакам их 
соотнесенности и на этой 
основе развивать понимание 
обобщающего значения слов, 
формировать доступные 
родовые и видовые 
обобщающие понятия; 
- расширять глагольный 
словарь на основе работы по 
усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными 
глаголами; работы по 
усвоению понимания действий, 
выраженных личными и 

- расширять, уточнять и 
активизировать словарь на 
основе систематизации и 
обобщения знаний об 
окружающем; 
- учить практическому 
овладению существительными 
с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, 
существительными 
суффиксами единичности; 
существительными, 
образованными от глаголов; 
- обогащать экспрессивную 
речь сложными словами, 
неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и 
словами-синонимами; 
- расширять представления о 
переносном значении и 
многозначности слов; 
- учить использовать слова в 
переносном значении, 
многозначные слова; 
- обогащать экспрессивную 
речь прилагательными с 
уменьшительными 
суффиксами, относительными 
и притяжательными 
прилагательными; 
прилагательными, 
обозначающими моральные 
качества людей; 
- способствовать дальнейшему 

- употребляет слова, 
обозначающие личностные 
характеристики, 
многозначные; 
- подбирает слова с 
противоположным и сходным 
значением; 
- систематизирует и обобщает 
знания об окружающем; 
- использует в речи сложные 
слова, антонимы и слова-
синонимы, слова в переносном 
значении, многозначные слова; 
- употребляет прилагательные 
с уменьшительными 
суффиксами, относительные и 
притяжательные 
прилагательные; 
- владеет приставочными 
глаголами, глаголами с 
оттенками значений, простыми 
и основными сложными 
предлогами 
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возвратными глаголами; 
- учить различать и выделять в 
словосочетаниях названия 
признаков предметов по их 
назначению и по вопросам 
какой? какая? какое; 
- обогащать активный словарь 
относительными 
прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами 
питания, растениями, 
материалами; 
притяжательными 
прилагательными, 
прилагательными с 
ласкательным значением; 
- учить сопоставлять предметы 
и явления и на этой основе 
обеспечить понимание и 
использование в речи слов-
синонимов и слов-антонимов; 
- расширять понимание 
значения простых предлогов и 
активизировать их 
использование; 
- обеспечить усвоение 
притяжательных местоимений, 
определительных 
местоимений, указательных 
наречий, количественных и 
порядковых числительных и их 
использование в экспрессивной 
речи; 
- закрепить понятие слово и 

овладению приставочными 
глаголами, глаголами с 
оттенками значений; 
- способствовать 
практическому овладению 
всеми простыми и основными 
сложными предлогами; 
- обогащать экспрессивную 
речь за счет имен 
числительных, местоименных 
форм; 
- закреплять понятие слово и 
умение оперировать им. 
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умение оперировать им. 

Развитие 
связной, 
грамматич
ески 
правильно
й 
диалогичес
кой и 
монологиче
ской речи 

- совершенствовать умение 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг 
друга до конца; 
- учить составлять рассказы-
описания, а затем и загадки-
описания о предметах и 
объектах по образцу, 
предложенному плану; 
- связно рассказывать о 
содержании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины 
по предложенному педагогом 
или коллективно; 
- совершенствовать навык 
пересказа хорошо знакомых 
сказок и коротких текстов. 

- совершенствовать навыки 
ведения диалога, умение 
задавать вопросы, отвечать на 
них полно или кратко; 
- закреплять умение составлять 
описательные рассказы и 
загадки-описания о предметах 
и объектах по заданному плану 
и самостоятельно 
составленному плану; 
- совершенствовать навыки 
пересказа знакомых сказок и 
небольших рассказов; 
- формировать навык пересказа 
небольших рассказов с 
изменением времени действия 
или лица рассказчика; 
- совершенствовать навык 
составления рассказов по 
серии картин и по картине, в 
том числе с описанием 
событий, предшествующих 
изображенному или 
последующих за 
изображенным событием; 
- учить составлять творческие 
рассказы. 

- пересказывает литературные 
произведения по 
иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, 
фотографиям), содержание 
которых отражает 
эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный 
опыт детей;  
- пересказывает произведение 
от лица разных персонажей, 
используя языковые (эпитеты, 
сравнения, образные 
выражения) и интонационно-
образные (модуляция голоса, 
интонация) средства 
выразительности речи;  
- выполняет речевые действия 
в соответствии с планом 
повествования; 
- составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по 
серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, 
наглядные опоры;  
- отражает в речи собственные 
впечатления, представления, 
события своей жизни; 
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 - составляет с помощью 
взрослого небольшие 
сообщения, рассказы «из 
личного опыта». 

Речевое 
словотворч
ество 

- обеспечивать дальнейшее 
усвоение и использование в 
экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: 
окончаний имен 
существительных в 
единственном и 
множественном числе,  в 
именительном падеже, в 
косвенных падежах без 
предлога и с простыми 
предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, 
глаголов мужского и женского 
рода в прошедшем времени; 
- обеспечивать практическое 
усвоение некоторых способов 
словообразования и на этой 
основе использование в 
экспрессивной речи 
существительных и 
прилагательных с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 
существительных с 
суффиксами -онок, -енок, -ат, -
ят, глаголов с различными 

- совершенствовать умение 
употреблять имена 
существительные 
единственного и 
множественного числа в 
именительном падеже и в 
косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, 
так и в конструкциях с 
предлогами; 
- совершенствовать умение 
образовывать и использовать 
имена существительные и 
имена прилагательные с 
уменьшительными 
суффиксами; 
- формировать умение 
образовывать и использовать 
имена существительные с 
увеличительными суффиксами 
и суффиксами единичности; 
- закреплять умение 
согласовывать прилагательные 
и числительные с 
существительными в роде, 
числе и падеже;  
- учить подбирать однородные 

-правильно употребляет 
грамматические формы слова, 
продуктивные и 
непродуктивные 
словообразовательные модели; 
- умеет подбирать 
однокоренные слова, 
образовывать сложные слова; 
- может самостоятельно 
получать новую информацию 
(задает вопросы, 
экспериментирует); 
- в речи употребляет все части 
речи, кроме причастий и 
деепричастий, проявляет 
словотворчество. 
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приставками; 
- учить образовывать и 
использовать в экспрессивной 
речи относительные и 
притяжательные 
прилагательных; 
- совершенствовать навык 
согласования прилагательных 
и числительных с 
существительными в роде, 
числе, падеже; 
- совершенствовать умение 
составлять простые 
предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации 
действия, распространять их 
однородными членами; 
- формировать умение 
составлять простые 
предложения с 
противительными союзами, 
сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
предложения; 
- формировать понятие 
предложение и умение 
оперировать им, а также навык 
анализа простого 
двусоставного предложения из 
двух-трех слов (без предлога). 

 

определения к 
существительным; 
- формировать умение 
образовывать и использовать в 
активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных; 
- закреплять умение 
образовывать и использовать 
возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в 
том числе в форме будущего 
простого и будущего сложного 
времени; - совершенствовать 
навыки составления простых 
предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по 
картине; распространения 
простых предложений 
однородными членами; 
- совершенствовать навыки 
составления и использования 
сложносочиненных 
предложений с 
противопоставлением и 
сложноподчиненных 
предложений с придаточными 
времени, следствия, причины; 
- закреплять навыки анализа 
простых двусоставных 
распространённых 
предложений без предлогов; 
- формировать навыки анализа 
предложений с простыми 
предлогами, навыки 
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составления графических схем 
таких предложений; 
- закреплять навыки слогового 
анализа и синтеза слов, 
состоящих из одного, двух, 
трех слогов. 

Развитие 
звуковой и 
интонацио
нной 
культуры 
речи, 
фонематич
еского 
слуха 

- закреплять правильное 
произношение имеющихся 
звуков в игровой и свободной 
речевой деятельности; 
- активизировать движения 
речевого аппарата, готовить 
его к формированию звуков 
всех групп; 
- формировать правильные 
уклады шипящих, аффрикат, 
йотированных и свистящих 
звуков; 
- автоматизировать 
поставленные звуки в 
свободной речевой и игровой 
деятельности; 
- учить простым формам 
фонематического анализа и 
синтеза; 
- различать на слух 
ненарушенные и нарушенные в 
произношении звуки. 

- активизировать и 
совершенствовать движения 
речевого аппарата; 
- завершить автоматизацию 
правильного произношения 
звуков всех групп в свободной 
речевой деятельности. 

 

- правильно произносит звуки 
родного языка (в соответствии 
с онтогенезом); 

 

 

формирова
ние 
звуковой 
аналитико-
синтетичес

- совершенствовать умение 
различать на слух гласные 
звуки; 
- формировать представления о 
гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках; 

- закреплять представления о 
гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках; 
- упражнять в различении 
гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные 

- способен осуществлять 
сложные формы 
фонематического анализа (с 
постепенным переводом 
речевых умений во внутренний 
план); 
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кой 
активности 
как 
предпосыл
ки 
обучения 
грамоте. 

- знакомить детей с буквами; 
- упражнять в различении на 
слух гласных и согласных 
звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные 
звуки; 
- формировать умение 
различать на слух согласные 
звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в 
ряду звуков, слогов, слов, в 
предложениях, свободной 
игровой и речевой 
деятельности; 
- закреплять навык выделения 
заданных звуков из ряда 
звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и 
начала слова. 

 

гласные и согласные звуки; 
- формировать представления о 
твердости-мягкости, глухости-
звонкости согласных звуков; 
- упражнять в дифференциации 
согласных звуков по 
акустическим признакам и по 
месту образования; 
- совершенствовать навыки 
звукового анализа и синтеза 
слов из трех-пяти звуков; 
- закреплять понятие буквы и 
представление о том, чем звук 
отличается от буквы; 
- уточнить и закрепить знание 
букв русского языка; 
- формировать умение 
правильно называть буквы 
русского алфавита; 
- развивать навыки 
выкладывания букв из палочек, 
кубиков, мозаики; 
«печатания»; лепки их из 
пластилина; 
- закреплять умение 
трансформировать буквы, 
различать правильно и 
неправильно напечатанные 
буквы, «допечатывать» 
незаконченные буквы; 
- совершенствовать навык 
осознанного чтения слов, 
предложений, небольших 
текстов; 

- осуществляет операции 
фонематического анализа и   
синтеза; 
- осознает слоговое строение 
слова, осуществляет слоговой 
анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, 
закрытыми слогами, 
трехсложных с открытыми 
слогами, односложных). 
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- закрепить знание уже 
известных детям правил 
правописания;  
- познакомить детей с 
некоторыми правилами 
правописания. 

 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности 
с детьми являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет 
структурировать ее содержание по разделам: 

• изобразительное творчество; 
• музыка. 

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 
произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-
эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 
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возможности для творческого самовыражения детей. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 
использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные 
образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 
пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Раздел «Изобразительное творчество» 

ХУДОЖЕС
ТВЕННО-
ЭСТЕТИЧ
ЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Задачи ФАОП  

старшая группа 
п.32.4.5. 

подготовительная группа 
п.32.4.5. 

Планируемые результаты 

Приобщени
е к 
искусству 

-продолжать знакомить с 
классическими произведениями, 
живописи, музыки, театрального 
искусства, произведениями 
народного творчества; 
-создавать возможности для 
творческого самовыражения 
детей; 
-вовлекать в разные виды 
художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые 
и режиссерские игры; 
-помогать осваивать различные 
средства, материалы, способы 
реализации замыслов. 

- развивать интерес к эстетической 
стороне действительности; 
-знакомить с разными видами и 
жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), 
в том числе народного творчества; 
- развивать способности к 
восприятию музыки, 
художественной литературы, 
фольклору; 
-приобщать к разным видам 
художественно-эстетической 
деятельности, развития 
потребности в творческом 
самовыражении, инициативности 
и самостоятельности в 

-обладает начальными знаниями 
об искусстве; 
-выражает интерес к культурным 
традициям народа в процессе 
знакомства с различными видами 
и жанрами искусства; 
-имеет элементарные 
представления о видах искусства, 
понимает доступные произведения 
искусства (картины, иллюстрации 
к сказкам и рассказам, народная 
игрушка). 
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воплощении художественного 
замысла. 

Изобразите
льная 
деятельнос
ть 

- побуждать проявлять на занятиях 
самостоятельность и творчество 
при формировании 
операционально-технических 
умений; 
-решать изобразительные задачи 
(нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) ивключать в 
отдельные игровые ситуации; 
-продолжать развивать наглядно-
образное мышление, эстетические 
предпочтения. 
 
 

-развивать эстетическое 
восприятие, эстетические 
представления, эстетический вкус; 
-учить высказывать суждения о 
произведениях искусства, работах 
товарищей и собственных 
произведениях; 
-развивать творческие 
способности, фантазию; 
-учить мыслить неординарно; 
- формировать представление об 
индивидуальной манере 
творчества некоторых 
художников, графиков, 
скульпторов; 
-развивать самостоятельность при 
анализе натуры и образца, при 
определении изобразительного 
замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, 
его композиционных и цветовых 
решений. 
 

-выбирает технику и 
выразительные средства для 
наиболее точной передачи образа 
и своего замысла; 
-способен создавать сложные 
объекты и композиции, 
преобразовывать и использовать с 
учётом игровой ситуации; 
-участвует в создании 
индивидуальных и коллективных 
творческих работ, тематических 
композиций к праздничным 
утренникам и развлечениям, 
художественных проектах; 
-владеет основными видами 
продуктивной деятельности; 
-использует в процессе 
продуктивной деятельности все 
виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного 
сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
-стремится к использованию 
различных средств и материалов в 
процессе изобразительной 
деятельности. 
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ФГОС ДО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи ФАОП  ТНР             п.32.4.5. 

Старшая  группа 

Приобщение к искусству 
- развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений музыкального 
искусства; 
- становление эстетического 
отношения к окружающему 
миру; 

- расширять представления детей о народном музыкальном фольклоре; 
- формировать интерес к музыке;    
- развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыкальные произведения;  
- приобщать детей к народному и профессиональному музыкальному искусству  через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового музыкального искусства;     
- формировать элементарные представления о видах и жанрах музыкального искусства;       
- создавать устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов 
музыкальной деятельности;  
- учить воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений;  
- формировать осознанное и осмысленное восприятие различных музыкальных образов. 

Музыкальная деятельность 
- формирование 
элементарных представлений 
о видах музыкального 
искусства; 
- восприятие музыки;  
- стимулирование 
сопереживания персонажам 
музыкальных произведений; 
- реализация 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
детей. 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой;  
- продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко-высотный, ритмический, тембровый, динамический 
слух; 
- способствовать дальнейшему развитию навыков пения (чисто интонировать, петь в ансамбле, петь с музыкальным 
сопровождением, менять силу звука); 
- учить различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, 
вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 
- учить создавать музыкальные образы; 
- учить двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 
перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять "дробный шаг", "пружинки", ритмичные хлопки и притопы, 
а также чередование этих движений; 
- учить детей ориентироваться в пространстве. 

 Планируемые результаты - ребенок способен различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  
- ребенок способен различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, барабан, металлофон);  
- ребенок способен различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
- ребенок поет без напряжения, своевременно начинает и заканчивает песню;                                            
- ребенок может правильно выполнять простейший ритмический рисунок; 
- ребенок ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;  
- ребенок ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения; 
- ребенок играет мелодии на металлофоне (один, два звука) по одному и небольшими группами. 
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ФГОС ДО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи ФАОП   ТНР         п.32.4.5. 

Подготовительная  группа 

Приобщение к искусству 
- развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений музыкального 
искусства; 
- становление эстетического 
отношения к окружающему 
миру; 

- развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыкальные произведения, красоту окружающего 
мира, произведения искусства; 
- продолжать приобщать детей к народному и профессиональному музыкальному искусству  через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового музыкального искусства;     
- формировать основы музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 
- развивать музыкальные способности: музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную память;  
- совершенствовать певческие, танцевальные навыки и умения; 
- продолжать работу по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 
элементарных музыкальных формах; 
- особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделить умению рассказывать, рассуждать о 
музыке адекватно характеру музыкального образа. 

Музыкальная деятельность 
- формирование 
элементарных представлений 
о видах музыкального 
искусства; 
- восприятие музыки;  
- стимулирование 
сопереживания персонажам 
музыкальных произведений; 
- реализация 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
детей. 

- воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую  культуру, обогащать музыкальные впечатления; 
- развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий; 
- продолжать развивать музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый); 
- учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 
педагогических работников; 
- развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, дыхание, дикция, слаженность);  
- учить пропевать, по возможности, все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 
- расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: 
передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой; 
- развивать координацию, плавность, выразительность движений; 
- учить выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро - медленно);   
- знакомить с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию; 
- учить хорошо ориентироваться в пространстве и выполнять более сложные перестроения;  

Планируемые результаты - ребенок узнает гимн Российской Федерации; 
- ребенок различает произведения разного жанра: танец (полька, вальс, народная пляска), песню, марш;  
- ребенок уметь эмоционально откликаться на выраженные в музыке чувства и настроения; 
- ребенок умеет петь, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), выразительно, с 
сопровождением и без него; 
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- ребенок выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
- ребенок передает несложный музыкальный ритмический рисунок; 
- ребенок самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; 
- ребенок хорошо ориентируется в пространстве, выполняет перестроения; 
- ребенок инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх, хороводах; 
- ребенок играет по одному и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные песни, мелодии. 

• Цветом обозначены задачи, добавленные к задачам в ФАОП ДО ТНР. 
  
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в 

разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные 
игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 
воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 
следующим разделам: 

− физическая культура; 
− представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, 
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инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками.  
Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные 
представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. Взрослые проводят физкультурные 
занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих 
возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 
задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного 
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 
возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 
прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
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координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
Основное содержание образовательной деятельности 

Физическое 
развитие 

Старшая группа (5-6 лет)         п.32.5.6. 
• обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной деятельности, развивая умения 

осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, 
элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

• развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентировку в пространстве, равновесие, точность 
и меткость, воспитывать самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении движений и в 
подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

Формирование 
основ ЗОЖ и 

КГН 

• воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и спортивных играх, формах активного 
отдыха; 

• продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о разных видах спорта и достижениях 
российских спортсменов; 

• укреплять здоровье ребенка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-двигательный аппарат, повышать 
иммунитет средствами физического воспитания; 

• расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, оздоровительном воздействии 
физических упражнений, туризме как форме активного отдыха; 

• воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, осознанно соблюдать 
правила здорового образа жизни и безопасности в двигательной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Планируемые 
результаты 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым 
физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, 
имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, 
гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 
составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

• ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и организовать знакомую 
подвижную игру; 

• ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и 
достижениями российских спортсменов; 

• ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 
окружающих; 
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Физическое 
развитие 

Подготовительная группа (6-7 лет)    п.32.5.6. 
• обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, развивать умения технично, точно, 

осознанно, рационально и выразительно выполнять физические упражнения, осваивать туристские навыки; 
• развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, ориентировку в пространстве; 

самоконтроль, самостоятельность, творчество; 
Формирование 
основ ЗОЖ и 

КГН 

• поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и самостоятельности при ее организации, 
партнерское взаимодействие в команде; 

• воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в двигательной деятельности и 
различных формах активного отдыха; 

• формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес к физической культуре и 
спортивным достижениям России, расширять представления о разных видах спорта; 

• сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и уточнять представления о 
здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической 
культуре и спорте, спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и 
при проведении туристских прогулок и экскурсий; 

• воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать стремление к сохранению 
своего здоровья и здоровья окружающих людей, оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Планируемые 
результаты 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических работников: согласованные 
движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
•  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 
 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с учетом психофизических, 
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 
образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 
педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 
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Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие 
формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития 
(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 
подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 
в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности педагоги создают 
возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 
организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Раздел Программы «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик» полностью 
соответствует соответствующему разделу ОП МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск, с учетом 
положений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих содержание ФОП ДО.  

 
  

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с тяжёлым нарушением речи 

Характер взаимодействия со взрослыми 
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: 
учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 
реализации. В МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск создана атмосфера доброжелательности и 
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 
фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 со взрослыми 
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 взрослый 
выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 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. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 
на 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. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры 
при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 
безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по 
имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 
чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 
способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 
запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 
вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно 
складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
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возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 
действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 
участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию 
в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 
знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение 
соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета.  

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание 
детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 
детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно 
происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 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 взрослые 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, взрослые 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 со взрослыми и 
переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со 

сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 
эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные стороны коммуникативной 
способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 
общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети 
с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при 
общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются 

отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 
приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 
возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 
формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в 
этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 
вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 
речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, 
создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок 
проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое 
общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 
активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, 
наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно 
чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 
действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, 
а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 
музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает 
развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 
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непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 
влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 
поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 
других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 
в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период 
дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых 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. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и 
важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 
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ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального 

взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения 
такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это 
время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 
изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОО с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача 
педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 
проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия учреждения 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. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 
ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 
родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
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– коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей 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 ДОО; создание открытого информационного 
пространства (сайт МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района», форум, группы в социальных сетях и др.);  

Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 
круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы. 

В условиях современных вызовов и сохранении рисков распространения новой коронавирусной инфекции становятся 
актуальными инновационные формы взаимодействия с родителями посредством Интернет-ресурсов – дистанционные формы. 
Взаимодействие с родителями организуется через создание единого Интернет-сообщества, дистанционную площадку, 
объединяющую общение посредством официального сайта МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района», официальной группы 
ВК и другие электронные ресурсы. 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приёмах и ежедневно 
в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации  деятельности с детьми необходимы 
для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Для взаимодействия используются тетради с развивающими заданиями. Задания тетрадей подобраны в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием коррекционной работы и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 
учтены особенности развития детей данного возраста. 

Работа с родителями включает: 
− проведение мониторинговых мероприятий; 
− систему методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия альбомов «Говорим правильно», серия 

альбомов «Логопедические домашние задания»); 
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− наглядные материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»;  
− открытые показы деятельности; 
− консультации; 
− пропаганда передового семейного опыта; 
− родительские собрания; 
− проведение совместных мероприятий, мастер-классов (семейный клуб); 
− проведение экскурсий, походов, развлечений. 

Образовательная область Содержание направлений работы с семьёй 

Социально-коммуникативное развитие Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи. 
Развитие взаимодействия ребенка с социумом. 
Совместная игровая деятельность. 
Семейные традиции. 
Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на природе. 
Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного поведения  
на дорогах, бережного отношения к природе и т.д. 
Совместное с ребенком чтение  литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. 
Формирования навыков самообслуживания. 
Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом. 
Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, 
труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций. 
Привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 
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Познавательное развитие Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 
Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на них. 
Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр художественных, 
документальных видеофильмов. 
Совместные прогулки и экскурсии. 
Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная деятельность 
дома. 
Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

Речевое развитие Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи. 
Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями. 
Свободное общение взрослых с детьми. 
Домашнее чтение. 
Организация семейных театров. 
Совместная игровая деятельность. 
Стимулирование детского сочинительства. 

Художественно-эстетическое развитие Участие в выставках семейного художественного творчества в детском саду. 
Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях. 
Развитие художественной деятельности детей. 
Совместная с детьми творческая деятельность. 
Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 
альбомов и т.д. 
Посещение выставочных залов. 
Занятия в творческих студиях, детских клубах. 

Физическое развитие Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, соревнованиях в детском 
саду. 
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Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком.  
Совместные спортивные занятия, игры. 
Создание дома спортивного уголка. 
Приобретение ребенку в семье спортивного инвентаря. 
Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих 
художественных мультипликационных фильмов.  
Ведение здорового образа жизни. 
Организация полноценного питания. 
Закаливание. 
Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. 

 

Организация преемственности в работе МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск и семьи  
по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания 

Участие родителей в 
жизни детского сада 

Формы участия Периодичность  
сотрудничества 

Мониторинговые 
исследования 

Анкетирование  2 раза в год 

Социологический опрос  
Интервьюирование 

По мере необходимости 
1 раз в квартал 

Участие в создании 
условий 

Участие в субботниках по благоустройству территории.  
Помощь в создании предметно пространственной развивающей среды. 
Оказание помощи в подготовке детского сада к новому учебному году, 
летнему периоду. 

2 раза в год 
Постоянно 
Ежегодно 
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Управление детским 
садом 

Участие в работе Педагогического совета, родительского комитета. По плану 

Повышение 
родительской 
компетенции, 
расширение 
информационного поля 
родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, фоторепортажи, портфолио группы). 
Создание странички на сайте МБОУДО «ДДЮТ». 
Консультации. 
Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, игровые тренинги. 
Обобщение и распространение АПО по вопросам воспитания детей. 
Родительские собрания. 
Совместные акции, субботники. 

По плану 

Вовлечение в единое 
образовательное 
пространство 

Дни открытых дверей 
Дни здоровья 
Выставки, конкурсы 
Акции 
Тематические праздники 

По плану 

 
 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
− выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и 

речевом развитии;  
− осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом 

их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии;   



59 

 

− возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 
Задачи программы: 
− определение особых образовательных потребностей детей 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) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям 

развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
− проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   
− достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования 

освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 
− обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных 

мероприятий;   
− психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 
представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает: 
− системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, 

механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 
− социально-коммуникативное развитие; 
− развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
− познавательное развитие, 
− развитие высших психических функций; 
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− коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 
ребёнка с ТНР; 

− различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 
информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

        Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 
потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов языковой системы и 
уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 
дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 
дискалькулия в школьном возрасте).  
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:  
− сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 
− совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического 

компонентов языковой способности; 
− овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 
− сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и 

построение их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков;   
− сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение 

чтением и письмом. 
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       Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), планируется в соответствии с 
возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  
речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 
трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
     Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать: 
− создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  
− использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  
− реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП;  
− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом;  
− обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 
структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

      Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 
каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю 
оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
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а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 
психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 
проч.; 
 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 
деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех 
компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования 
таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
детей. 
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические 
проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 
обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.        
 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Диагностико-консультативное направление работы 
       Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем принципе дефектологии: принципе 
единства диагностики и коррекции.  Реализация этого принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением 
и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк), который 
создается в учреждении по приказу руководителя в составе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  
 Задачи консилиума: 
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− выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-
личностной сфер (психологическое изучение),  

− изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение),  
− изучение социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (педагогическое изучение). 
       Каждый из участников ППк образовательного учреждения подготавливает информацию по своему профилю. 
       Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: 
установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 
адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно 
опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы. 
     Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными 
профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. 
      Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 
владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 
тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 
затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в 
ходе вступительной беседы, фиксируются. 
Обследование словарного запаса 
           Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного 
языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 
речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 
деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, 
действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  
профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 
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явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 
словом и т.д. 
       Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР 
адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 
задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать 
такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 
словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  
      Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  Одно из них – изучение 
навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 
определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 
различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи 
является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 
композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 
языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 
картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов 
пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 
педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 
использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 
рассказывания. 
        Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного 
языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 
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лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 
произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 
тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 
связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 
Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 
При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 
лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 
материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука 
в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 
положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах 
и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-
графических навыков.    

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять 
несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема – для 
обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования обучающихся с начатками 
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общеупотребительной речи; третья схема – для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 
выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 
схема – для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с ТНР  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первый уровень речевого развития), предусматривает развитие 
понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 
понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда?, понимать обращение к 
одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 
описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 
окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных 
слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 
составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 
ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  
По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 
действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 
состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 
своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 
предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка 
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к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 
проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-
развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 
эмоционально - волевой сферы. 
         Обучение детей с начатками фразовой речи (второй уровень речевого развития) предполагает несколько направлений: 
1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия 

предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 
восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных 
слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный 
глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля 
пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 
Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 
двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 
направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 
различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 
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интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 
ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

        Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией 
личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 
Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 
объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 
ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные 
члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
Содержание коррекционной (логопедической) работы с детьми, имеющими второй уровень речевого развития 
       Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня речевого развития) состоит в 
формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуализацию и систематизацию речевого материала, 
усвоенного на предыдущей ступени обучения; на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 
механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей; на 
развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных 
типов синтаксических конструкций. 
          Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации 
значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и 
состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 
        В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к 
нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 
экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических 
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форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, 
выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). 
         На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и 
правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 
фонематического  
анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического 
восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, 
поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностико - праксическом уровне, который с неврологической 
точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является развитие 
коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 
речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 
нераспространенные и распространенные предложения. 
            Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации». Сформированные на 
логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 
элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 
изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Содержание подготовительного этапа 
1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и 
формах предметов; формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, 
прямоугольник, овальный, прямоугольный), их различение в процессе сопоставления, сравнения; совершенствование 
стереогноза; обозначение форм геометрических фигур и предметов словом; закрепление названий, усвоенных ранее величин 
и их параметров; сравнение предметов по величине (пять-семь предметов); обозначение величины и ее параметров словом; 
закрепление основных цветов; освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый); различение 
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предметов по цвету; обозначение цвета предмета словом; выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, 
предметов (форма – цвет, форма – величина, величина – цвет, форма – цвет – величина); обучение определению 
пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); выделение ведущей руки и ориентировка в 
схеме собственного тела; обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости; 
совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте; 
совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и 
количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 
воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре, шесть), объединенных по тематическому принципу и 
случайных. 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики. Обучение точному выполнению двигательной программы; развитие основных качеств движения: объема, 
точности, темпа, активности, координации; развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 
зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции); стимуляция двигательных 
импульсов, направленных к определенным группам мышц; уточнение состава двигательного акта; формирование 
кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); 
объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный стереотип 
(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка); нормализация мышечного тонуса 
мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 
преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 
распределения нарушений мышечного тонуса); подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью специальных методов; формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 
развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных органов во 
время артикулирования правильно произносимых звуков; формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в 
процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики); формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при 
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выполнении последовательно организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики); развитие 
движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 
нахмурить брови). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Развитие произвольности    
мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с 
правилом, использовать образец); обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и 
в уме, опираясь на образные представления о предметах; формирование основы словесно- логического мышления; развитие 
основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного 
эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 
закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 
примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки); формирование 
наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление 
целого из частей, «Дорисуй»); развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 
зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»); формирование умения составлять рассказ 
по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение; обучение выявлению и пониманию 
иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры; формирование способности к активной поисковой 
деятельности. 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 
структур.Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и пословесной инструкции (до пяти 
ритмических сигналов: //; ///; ////); обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 
длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией). Обучение распознаванию 
звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа 
звука); формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи); обучение умению правильно 
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слушать и слышать речевой материал; создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических 
функций. 

Содержание основного этапа 
1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, 

развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; увеличение объема и уточнение 
предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; усвоение бытового словаря (названий 
частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 
явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 
пространство, количество; совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных; дифференциация 
в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода 
(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 
зеркала»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего 
времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»); обучение пониманию значений глаголов 
совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где 
девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»); дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 
по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто 
упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево); дифференциация в импрессивной речи 
грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, 
про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)»; совершенствование понимания предложных конструкций с 
предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из- под, из-за (по картинкам); обучение различению предлогов в – 
из, над – под, к – от, на – с.; совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 
суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, - очк-, -ечк); формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (- оньк-, -
еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк воробышек», «Покажи, гдезерно, где зернышко» и т.д.; формирование-
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):«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 
различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама 
наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д.; 
совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 
использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.Расширение словаря 
экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 
и качеств(цвет, форма, величина, вкус); введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные 
на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия 
отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота); 
закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, 
пять; формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 
семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 
экспрессивной речи; обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование 
навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в 
именительном падеже с окончаниями -ы (шар – шары), -и (кошка – кошки),-а (дом – дома); обучение употреблению форм 
единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием - а (зеркало – зеркала, окно – 
окна); совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода единственного числа по 
падежам (без предлогов); обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по 
падежам с предлогами; обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без 
предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? –  Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? – От дерева; Где растет 
гриб? – Под деревом; На чем растут листья? – На дереве.); обучение изменению одушевленных и неодушевленных 
существительных мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам; обучение 
правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао); совершенствование 
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навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, 
глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм 
рода и числа глаголов прошедшего времени; обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 
несовершенного вида глаголов: мыло – мылит, краска – красит, учитель – учит, строитель – строит); - глаголов, 
образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных прилагательных, образованных с помощью 
продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без 
чередования (лисий, рыбий); –относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан, -енн-(шерстяной, 
банановый, грушевый, соломенный, железный); совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить простые распространенные 
предложения, согласовывать слова в предложении; обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 
картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы. Сегодня на улице теплая… солнечная, 
ясная погода); обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 
использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в 
саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. 
Папа сказал, что купил арбуз). 
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (второй уровень 

речевого развития) предусматривает: 
− совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать 

названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 
овладению монологической и диалогической речью); 

− развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - 
мягкие, сонорные и т.д.;  



75 

 

− закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение 
начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.); 

− обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 
элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 
слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных 
структур. 

− развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде 
всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 
новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) -платок, ночь, пальто; образовывать 
от названий действия названия предметов (блестеть -блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 
провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

− закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих 
слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 
экскаваторщик работает на экскаваторе; 

− развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
− расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, 

составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии 
картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 
начала и конца сюжета, элементов фантазии. 
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Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третий 
уровень речевого развития) предусматривает: 
1) Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать 

названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 
овладению монологической и диалогической речью). 

2) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - 
мягкие, сонорные. 

3) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение 
начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 
согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 
элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 
слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 
закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 
структур. 

5) Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде 
всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 
новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать 
от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 
(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
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6) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих 
слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 
экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Содержание коррекционной (логопедической) работы с детьми, имеющими третий уровень речевого развития (ОНР III 
уровня речевого развития). 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3уровня, является совершенствование 
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи 
детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 
дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 
формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 
способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 
конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно- следственные связи между 
событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 
понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения 
и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий 
является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 
отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных 
его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, 
формированиюязыковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 
деятельности и способствует подготовке детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 
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Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных 
навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава 
слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 
фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 
способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков 
и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их 
различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа 
и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 
элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 
закрепляются другими педагогами и родителями. 

Содержание подготовительного этапа 
1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм; освоение новых объемных и 
плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида); обучение зрительному распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию совершенствование навыка стереогноза; обозначение 
формы геометрических фигур и предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; обучение упорядочению 
групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин; обозначение величины предметов (ее параметров) словом; 
закрепление усвоенных цветов; освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 
светло-коричневый); обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам; обозначение цвета и цветовых 
оттенков словом; обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам, 
совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 
расположения предмета по отношению к себе; обучение определению пространственного расположения между предметами; 
обозначение пространственного расположения предметов словом; обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 
наложенных друг на друга изображений; обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 
(организация восприятия по слову); расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование 
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процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 
геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; обучение их выполнению сложных двигательных 
программ, включающих последовательно и одновременно организованные движения; совершенствование кинестетической 
основы движений пальцев рук по словесной инструкции; развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 
выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса; формирование кинетической основы 
движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 
двигательный навык; совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных 
артикуляторных укладов звуков; развитие кинетической основы артикуляторных движений; совершенствование движений 
мимической мускулатуры по словесной инструкции; нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 
мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Совершенствование 
основных компонентов мыслительной деятельности; формирование логического мышления; обучение умению рассуждать 
логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 
умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства; обучение планированию деятельности и контролю ее при 
участии речи; развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по 
принципу аналогии; обучение детей активной поисковой деятельности; обучение самостоятельному определению 
существенного признака для классификации на его основе; формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 
представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 
обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 
«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 
установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»); 
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формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости; обучение детей пониманию иносказательного 
смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 
структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой 
инструкции (без опоры на зрительное восприятие). Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 
«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов; обучение детей обозначению различных по длительности и 
громкости звучаний графическими знаками; обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //––;— –//; –/–/ (громкий 
удар, тихий звук); . ; …; .. (длинное звучание, короткое звучание). 

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией). 
Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи; обучение детей умению правильно 
слушать и слышать речевой материал; формирование четкого слухового образа звука. 

Содержание основного этапа 
      Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 
форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; расширение объема и 
уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; усвоение значения новых 
слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира; совершенствование дифференциации в 
импрессивной рчи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, 
глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 
грамматических форм прилагательных, предложных конструкций; обучение различению в импрессивной речи возвратных и 
невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»); обучение различению в 
импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 
мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); обучение детей различению предлогов за – перед, за – у, под – из-под, за – из-
за, около – перед, из-за –из-под (по словесной инструкции и по картинкам); обучение детей различению предлогов со 
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значением местоположения и направления действия (висит в шкафу – пошел в лес) с использованием графических схем; 
обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов; формирование понимания 
значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, 
где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»); формирование понимания 
суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, - ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»); 
дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, 
где лапища»); совершенствование  
понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-
, - за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 
улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»); обучение детей пониманию логико-
грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 
драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней); совершенствование понимания вопросов по 
сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 
и качеств; семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 
усвоенные слова); закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 
восемь, девять, десять; совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 
экспрессивной речи; обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный – слабый, стоять – бежать, 
далеко – близко) и сходным (веселый – радостный, прыгать – скакать, грустно – печально) значением; обучение детей 
использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина); обучение детей 
осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок; формирование у детей умения употреблять 
слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 
лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула – ножка 
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гриба, ушко ребенка – ушко иголки, песчаная коса – длинная коса у девочки); совершенствование навыка осознанного 
употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

2. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование 
навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода 
в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом); закрепление правильного употребления в 
экспрессивной речи несклоняемых существительных; совершенствование навыков употребления глаголов в форме 
изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 
прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида; обучение правильному употреблению и различению в 
экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет – моется, одевает – одевается, причесывает – причесывается); 
совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода 
единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах; совершенствование навыков употребления 
словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и существительное; совершенствование навыков 
различения в экспрессивной речи предлогов за – перед, за – у, под – из-под, за – из-за, около – перед, из-за – из-под и 
предлогов со значением местоположения и направления действия; обучение детей правильному употреблению 
существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); 
совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 
уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; совершенствование навыков 
употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до); 
совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов ин-, - и- 
(без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, - ев-, -н-,-ан-, -енн-; обучение правильному 
употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк – волчий, заяц – заячий, медведь – 
медвежий; обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -
лив-, - оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький); обучение употреблению сравнительной 
степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и 
аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом; обучение детей употреблению 



83 

 

превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов ейш-, -айш: высочайший, 
умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом; обучение 
детей подбору однокоренных слов (зима – зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка); обучение детей 
образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный); совершенствование навыка самостоятельного 
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

3. Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно строить простые распространенные 
предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений; обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов 
потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 
Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

4. Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 
личного опыта); обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 
соблюдением цельности и связности высказывания; обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 
воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний; формирование умения 
четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

5. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; формирование правильной артикуляции 
отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 
дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 
локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса); формирование умения осуществлять слуховую и 
слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем – звуков, с которыми 
проводилась коррекционная работа; развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 
начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове); совершенствование навыка 
фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум); совершенствование фонематических 
представлений; формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 
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местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, 
каша, лужа, шкаф, кошка и др.) – с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину); обучение 
детей осуществлению фонематического синтеза; совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 
представлениям); знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова); формирование у детей: осознания 
принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать 
гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 
трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом); 
совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 
фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков; обучение правильному 
воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трех слоговых слов с 
наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 
четырех слоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед); 
совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной 
речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

6. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений; отработка объема, силы, 
точности, координации произвольных артикуляторных движений; формирование двигательной программы в процессе 
произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 
организованных движений; формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания; формирование 
речевого дыхания; обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 
длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], 
[С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 
малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное 
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удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 
небе. Птицы летят высоко в голубом небе.); совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 
тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие 
голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче); закрепление мягкой атаки голоса. 

7. Обучение грамоте. 
Формирование мотивации к школьному обучению; знакомство с понятием «предложение»; обучение составлению 
графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех 
слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом); обучение составлению графических схем 
слогов, слов; развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное 
написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 
заглавной буквы в начале предложения; знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 
С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий); обучение графическому начертанию печатных букв; 
составление, печатание и чтение сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), сочетаний гласных с согласным 
в обратном слоге (УТ), сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС (КОТ), 
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением согласных 
(ШУТКА), трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), предложений из двух-четырех слов без предлога и с 
предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.); обучение детей послоговому слитному чтению 
слов, предложений, коротких текстов. 

    В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ 
по картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 
основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 
структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 
неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 
следующем этапе обучения. 
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи (четвертый уровень речевого развития) предусматривает следующие направления 
работы: 
1) Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых 

слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 
значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, 
добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и 
целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 
мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 
одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

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

3) Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих 
сюжетов. 

4) Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения 
поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5) Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", 
"предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 
развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает 
дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся 
старшей возрастной группы планируется: 
1) учить правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать 

звуки на слух и в речевом высказывании; 
2) различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 
3) определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
4) находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
5) овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых 

высказываний. 
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается учить: 

− правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
− различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими 

на практическом уровне; 
− определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
− производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
− знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и 
системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 
системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 
речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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2.6. Планируемые результаты освоения программы коррекционно-развивающей работы 

Возраст Планируемые результаты коррекционной работы 

Старшая группа  дети овладевают умением пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-
ритмической организации; 

 могут грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
 используют в речи основные средства передачи ее содержания; 
 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи; 
 понимание обращенной речи приближается к норме;  
 в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы;  
 ребенок понимает различные формы словоизменения; 
 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; 
 может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишия;  
 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа;  
Подготовительная группа  дети способны овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 
 могут свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
 способны адаптироваться к различным условиям общения; способны преодолевать 

индивидуальные коммуникативные затруднения;  
 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  
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 понимает различные формы словоизменения;  
 понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 
множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

 понимает смысл отдельных предложений,  хорошо понимает связную речь;  
 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении;  
 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 
изображенные на картинке;  

 не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  
 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном падеже;  согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 
существительными;  

 образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  
 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 
коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 
коллективно составленному плану; оставляет рассказ по картине по данному или 
коллективно составленному плану; 

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  
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 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  
 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме; темп и ритм речи, паузация нормальные;   
 употребляет основные виды интонации;  
 без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 
слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), 
предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным 
нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 
логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 
осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 
сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Планируемые результаты коррекционной работы с детьми с ТНР на заключительном этапе освоения Программы 
Общее недоразвитие речи I 
уровня речевого развития 

Общее недоразвитие речи II 
уровня речевого развития 

Общее недоразвитие речи III 
уровня речевого развития 

Общее недоразвитие речи IV 
уровня речевого развития 

- дети дифференцированно 
обозначают названия предметов, 
действий, отдельных признаков, 
используют простые предлоги в 
элементарных значениях; 
 - отвечают на вопросы по картине, 
связанные с семьей, знакомыми 
событиями окружающей жизни, 

- правильно артикулируют 
поставленные звуки речи в 
различных фонетических позициях 
и формах речи; 
- дифференцируют изученные 
звуки; 
- находят в предложении слова с 
заданным звуком; 

- развёрнутая фразовая речь; 
- характеризуется недоразвития 
лексики, грамматического строя и 
фонетики; 
- достаточно уверенно используют 
распространённые предложения, 
некоторые виды сложных 
предложений, однако, выявляется 

- дети правильно артикулируют все 
звуки речи в различных 
фонетических позициях и формах 
речи; 
- дифференцируют все изученные 
звуки; 
- называют последовательность 
слов в предложении, слогов и 



91 

 

пользуются в речевых 
высказываниях уже простыми 
предложениями, состоящими из 2-
3 слов; 
- владеют ритмико-слоговым 
рисунком двухсложных и 
трехсложных слов; 
- понимают некоторые 
грамматические формы слов, 
несложные рассказы, короткие 
сказки. 

- соотносят предметы с их 
качественными признаками и 
функциональным назначением; 
- узнают по словесному описанию 
знакомые предметы; 
- сравнивают знакомые предметы 
по отдельным, наиболее ярко 
выделяемым признакам; 
- понимают простые 
грамматические категории: 
единственного и множественного 
числа существительных, 
повелительного и изъявительного 
наклонений глаголов, 
именительного, родительного, 
дательного и винительного 
падежей, некоторых простых 
предлогов; 
- воспроизводят отраженно и 
самостоятельно ритмико-
интонационную структуру двух и 
трехсложных слов из сохранных и 
усвоенных звуков; 
- правильно употребляют в 
самостоятельной речи отдельные 
падежные окончания слов, 
используемых в рамках 
предложных конструкций; 
- используют в самостоятельной 

структурный аграмматизм, 
например пропуск главных и 
второстепенных членов 
предложения; 
- в самостоятельной речи 
употребляют трёх-, четырёх-, 
пятисложные слова, однако 
стечение согласных в более 
простых словах, употребляемых в 
контекст, может произноситься с 
пропуском одного из звуков; 
 - наблюдаются перестановки, 
уподобление слогов; 
- в самостоятельной речи 
сокращено число ошибок, 
связанных с изменением слов по 
грамматическим категориям рода, 
числа; 
- используют практически все 
части речи, однако, формирование 
грамматического строя языка 
характеризуется наличием ярко 
выраженных грамматических 
ошибок; 
- проявляется невозможность 
полноценного переноса 
словообразовательных навыков на 
новый речевой материал; 
- словарный запас достаточен лишь 

звуков в словах; 
- находят в предложении слова с 
заданным звуком, определяют 
место звука в слове; 
- различают понятия «звук», 
«твёрдый звук», «мягкий звук», 
«глухой звук», «звонкий звук», 
«слог», «слово», «предложение» на 
практическом уровне; 
- производят элементарный 
звуковой анализ и синтез слов; 
- владеют  интонационными 
средствами выразительности речи 
в пересказе, чтении стихов; 

- самостоятельно составляет 
рассказ по картине, по серии 
картинок, пересказывает тексты, 
используя развернутую фразу; 
- ребенок владеет средствами 
общения и способами 
взаимодействия, способен 
изменять стиль общения в 
зависимости от ситуации с 
взрослыми и сверстниками; 
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речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения 
(«Мой мишка», «Маша, пой», 
«Маша, дай куклу» и проч.). 

для повседневной бытовой 
ситуации; 
- сохраняется тенденция к 
лексическим заменам; 
- могут передать основное 
содержание текста; 
- сохраняются трудности 
внутреннего планирования 
высказываний и их языкового 
оформления, изложения, 
смысловые пропуски 
существенных элементов 
сюжетной линии; 
- нарушение логико - временных и 
причинно – следственных связей в 
тексте; 
- допустимы нарушения 
звукопроизношения. 

Основой перспективного календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с АООП ДО 
для детей с ТНР является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольниками с ТНР, закрепление правильного произношения звуков речи, развитие самостоятельной связной речи. 

 
        
 2.7. Рабочая программа воспитания (РПВ) 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 
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рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского 
района» ДО№1 г.Всеволожск предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 
общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 
высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания обучающихся в 
МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск лежат конституционные и национальные ценности 
российского общества. 

Структура РПВ полностью соответствует структуре федеральной программы воспитания, с учетом того, что названия 
разделов могут быть изменены применительно к РПВ, а разделы дополнены положениями, конкретизирующими содержание 
применительно к условиям Организации. 

В Организации образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа дошкольного 
образования – объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды 
взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном 
единстве. Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники детского сада от педагогов и руководителей до 
обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

Поэтому, содержание РПВ во многом дублирует содержание остальных разделов. Воспитание в образовательной 
деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

2.7.1. Пояснительная записка к РПВ 

Раздел Программы «Пояснительная записка к РПВ» полностью соответствует разделу 49.1 ФАОП ДО «Пояснительная 
записка»1. 

                                                           
1 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п.49.1. 
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2.7.2. Целевой раздел РПВ 

Раздел Программы «Целевой раздел РПВ» полностью соответствует разделу 49.1 ФАОП ДО «Целевой раздел Программы 
воспитания»2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет) полностью 
соответствует разделу 49.1.6. ФАОП ДО «Целевой раздел Программы воспитания»3 

2.7.3. Содержательный раздел РПВ. 

2.7.3.1. Уклад образовательной организации.  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск , 
определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-
взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это необходимый фундамент, основа и инструмент 
воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: заведующего, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск 

Основные характеристики МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск 

Цель и смысл деятельности детского сада, его 
миссия 

Реализация ООП ДО в соответствии с целями, задачами и принципами законодательства РФ в 
сфере образования 

Принципы жизни и воспитания в детском 
саду 

Принципы жизни и МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск «ДДЮТ» ДО№1 и 
законодательством РФ 

                                                           
2 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п.49.1. 
3 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п.49.1. 
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Образ детского сада, особенности, символика, 
внешний имидж 

Есть эмблема МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск, изображаемая на 
официальном сайте образовательного учреждения, при входе в здание и других местах по 
усмотрению заведующего 

Отношения к воспитанникам, их родителям 
(законным представителям), сотрудникам и 
партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым. 
Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 
Придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому стилю. 

Ключевые правила детского сада Относиться друг к другу с уважением и уметь слышать потребности других 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в 
детском саду 

Традиционным является проведение: 

• общественно–политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства», «День России»); 

• сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 
• тематических мероприятий («День защиты детей», «День Здоровья», «День чистюли», 

«День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная 
неделя», «22 июня – День памяти и скорби»); 

• социальных и экологических акций («Бессмертный полк», «Чистые дорожки», 
«Кормушка для птиц»). 

Особенности РППС, отражающие образ и 
ценности детского сада 

В групповых помещениях оформлен патриотический уголок, где представлена символика 
Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского района,  
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Социокультурный контекст, внешняя 
социальная и культурная среда детского сада 

МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск  находится вдали от торговых ценров 
и автомобильных трасс, что делает окружение размеренным и относительно спокойным. 
МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск сотрудничает с социальными 
партнерами: 

• МКУ ДО «ЦППМиСП» г. Всеволожск  
• ГБУЗ ЛО Всеволожская МКБ  
• ГБДОУ Ленинградской области «Всеволожский детский сад компенсирующего вида» 
•  творческое объединение «Арлекино»  
• ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
•  ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. Пушкина  
• Комитет по образованию Всеволожского района  
• МОУ «ВРМЦ»  
• Администрация МО «Всеволожский Муниципальный район» 
•  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования»  
• Детская центральная библиотека г. Всеволожска    

 
2.7.3.2.  Воспитывающая среда образовательной организации. 

Образовательная среда, построенная на принципах ФГОС ДО, является и обучающей, и воспитательной средой. Принципы 
и особенности построения образовательной среды описаны в разделе 3.1. Программы «Психолого-педагогические условия 
реализации Программы». 

Наиболее важной составляющей воспитывающей среды является создание ПДР (Пространство детской реализации), как 
основного инструмента формирования социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает 
совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 
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приобщения к традиционным ценностям российского общества. Основными характеристиками воспитывающей среды 
являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» 
ДО№1 г.Всеволожск. Они определяют: 

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 
• условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными 

ценностями российского общества; 
• условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых 

и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

2.7.3.3.  Общности образовательной организации. 
В МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск выделены следующие общности, которые 

характеризуются системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных 
основаниях, определяющих цели совместной деятельности: 

• педагог - дети,  
• родители (законные представители) - ребенок (дети),  
• педагог - родители (законные представители). МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск 

является следование девизу «Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства». 
Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и ДОО в вопросах воспитания детей, признание 

ребенка субъектом и активным участником образовательного процесса. 
Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и детско-взрослой 

общности: 
• быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
• побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 
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• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 
общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 
Профессионально-родительская общность включает работников МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 

г.Всеволожск и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 
детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. Субъектом воспитания и развития детей 
дошкольного возраста является детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 
приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 
обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. В детском саду обеспечена возможность 
взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 
2.7.3.4.  Задачи воспитания в образовательных областях. 

Раздел Программы «Задачи воспитания в образовательных областях» полностью соответствует разделу 49.1. ФАОП ДО 
«Задачи воспитания в образовательных областях»4. 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 
образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

• образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-
нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

• образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями 
воспитания; 

• образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 
• образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением 

воспитания; 
• образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями 

воспитания. 

 
                                                           

4 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФАОП ДО», п.49.1. 
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2.7.3.5.  Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 
В МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск используются следующие виды и формы работы с 

семьей: 
• родительское собрание; 
• педагогические лектории; 
• родительские конференции; 
• круглые столы; 
• родительские клубы, клубы выходного дня; 
• мастер-классы; 

А также иные формы взаимодействия, описанные в разделе 2.5. Программы «Особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников». 

События образовательной организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий описаны в разделе 3.7. Программы. Все они носят 
воспитательный и обучающий характер. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл образовательной работы на основе традиционных 
ценностей российского общества.  
События в МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск проводятся в следующих формах: 
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• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 
эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 
воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 
культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 
детском саду» – показ спектакля для детей из другого здания и т. д.). 

Подробно особенности образовательных событий описаны в разделе 2.3. Программы. «Особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик», где даны особенности воспитания и обучения в процессе режимных 
моментов и в процессе различных видов детской деятельности с разной степенью участия взрослого (от занятий до свободной 
деятельности). 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности 

взрослого и ребенка по освоению ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в 
образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в МБОУ ДО «ДДЮТ 
Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск. 

В МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск используются различные виды совместной 
деятельности в образовательных ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной программе воспитания5: 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в МБОУДО «ДДЮТ 
Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск относятся: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 
• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение стихов наизусть; 
                                                           

5 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 49. 
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• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–инсценировки; 
• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное); 
• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 
• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому 

общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана в разделе 2.3. Программы. «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик и в разделе 2.4. Программы «Способы и направления поддержки детской 
инициативы 

Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в соответствии с возрастными возможностями и 
интересами детей, с учетом тематического плана. 

 
2.7.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 
Организация РППС описана в разделе 3.2. Программы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную 
деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе. Части среды, которые используются в воспитательной работе: 

• знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 
г.Всеволожск; 

• компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 
которых находится МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск; 

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 
• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
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• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 
новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину 
мира; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в 
жизни человека и государства; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта; 

• компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск  является гармоничной и эстетически 
привлекательной. 

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС присутствуют знаки и символы Российского 
государства (флаг, герб, портрет Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие ценность семьи, безопасность и т.д. и 
т.п.) привносятся в среду в соответствии с тематическим планом образовательной работы группы, темой недели, событиями и 
мероприятиями и т.д. 

 
2.7.3.7. Социальное партнерство. 

Социальное партнерство описано в п. 1.1.4. Программы «Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики». Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, 
государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

• участие представителей организаций–партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 
• проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 
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• реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями 
(законными представителями) и педагогами с организациями–партнерами. 

2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение. 
В МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск образовательная деятельность строится на основе 

основополагающего принципа дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый образовательный 
процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают как 
воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Следовательно, в отдельных штатных единиц для 
осуществления воспитательной работы в дошкольных организациях необходимости нет и в Организации они не 
предусмотрены. Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники детского сада от педагогов и руководителей до 
обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 
Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с РПВ, не предусмотрено. 
В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе общей образовательной деятельности 

используются пособия, способствующие воспитанию в детях нравственных основ личности в соответствии с целью 
Программы, обозначенной в целевом разделе. 

2.7.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
Особых требований, связанных с введением РПВ, к условиям работы с особыми категориями детей не предусматривается, 

поскольку нравственные ценности для всех детей в нашей стране одинаковые. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой основе, которая 
определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий в МБОУДО 
«ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого 
ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 
включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей 
права ребенка с ОВЗ, в МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск разработаны соответствующие 
локальные акты, обеспечивающие эффективное образование и других обучающихся. 

В МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск организована система взаимодействия и поддержки 
образовательной организации со стороны ТПМПК Всеволожского района, МКУ ДО «ЦППМиСП», образовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 
социальной защиты, органов здравоохранения. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 
максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 
ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 
образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование 
ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 
каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 
учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 
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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. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает представление о 
ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной 
программы ДО; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. РППСР  МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск   
содержательно-насыщенная, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
      В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда 
развития, которая позволяет осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные 
технологии обучения. В МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск оборудованы функциональные 
помещения, обеспечивающие целостность педагогического процесса. 

Помещения Формы работы 
Спортивный зал - утренняя и вечерняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 
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- спортивные праздники, соревнования; 
- индивидуальные занятия; 

Музыкальный зал - праздники, развлечения; 
- музыкально – поэтические вечера; 
- музыкальные занятия; 
- логоритмика; 
- индивидуальные занятия; 
- театральная деятельность. 

Кабинет педагога-психолога - познавательные развлечения с использованием интерактивного стола-
планшета, оснащенным программно-методическим комплексом 
«Логомер» (Мерсибо); 
- игры с использованием элементов «Сенсорной комнаты»; 
- игровой комплекс «Игры Фребеля». 

Кабинет учителя-логопеда: - индивидуальные занятия; 
- подгрупповые занятия. 

«Зеленая зона» участка - прогулки; 
- игровая деятельность; 
- физкультурные досуги, праздники; 
- самостоятельная двигательная активность; 
- спортивное оборудование для двигательной активности детей; 
- инвентарь для трудовой деятельности детей; 
- игровое оборудование; 
- прогулочные навесы. 

 
        Помещения групп компенсирующей направленности для детей с ТНР разделено на небольшие пространства – так 
называемые центры активности (далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 
возможностей помещения и возраста детей. Однако в обязательном порядке в МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» 
ДО№1 г.Всеволожск оборудованы: 
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Центр активности Оборудование 
«Центр «Будем говорить 
правильно» 

1.Зеркало. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий 
4. Пособия и игрушки для развития дыхания, дыхательные 
тренажеры. 
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп. 
7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
8. Сюжетные картины. 
9. Серии сюжетных картин. 
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 
фигуры и т.п.) 
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
13. Лото, домино, игры-«ходилки», по изучаемым темам. 

Центр «Наша библиотека» 1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Стол, два стула, мягкий диванчик. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
4. Два-три постоянно меняемых детских журнала. 
5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 
словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре 
русского и других народов. 
6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 
7. Альбом «Знакомим с натюрмортом» (Курочкина Н.А) 
8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» (Курочкина Н.А) 
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9. Книжки-самоделки. 
10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 
11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

«Центр экспериментирования» 1.Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий. 
3. Резиновый коврик. 
4. Передники, нарукавники. 
5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, 
кора деревьев, мох, листья. 
6. Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 
7. Пищевые красители. 
8. Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы. 
9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 
10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 
11. Аптечные весы, безмен. 
12. Песочные часы. 
13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 
14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцы без игл. 
15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 
16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
17. Журнал исследований. 
18. Коврограф. 
19. Игра «Времена года» 
20. Календарь природы, календарь погоды. 
21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 
растениями. 
22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 
23. Аквариум с рыбками, контейнер для сухого корма. 
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24. Настольно-печатные игры д/и для формирования естественно-научных представлений («С какой ветки 
детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т.п.) 
25. Альбом «Мир природы. Животные». 
26. Альбом «Живая природа. В мире растений». 
27. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

«Центр логики и математики» 1.Разнообразный счетный материал. 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 
магнитной доски и коврографа. 
3. Занимательный и познавательный материал, логико-математические игры 
(блоки Дьенеша, «Палочки Кьюзинера»,  «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконтконструктор» и др.) 
4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 
маршрут от дома до д/с, от д/с до библиотеки и др.) 
5. Наборы объемных геометрических фигур. 
6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 
7. Действующая модель часов. 
8. Счеты, счетные палочки. 
9. Наборы развивающих заданий (по А.Заку) 
10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты для самостоятельной 
творческой деятельности детей. 
11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры) 
12. Д/и, придуманные и сделанные детьми. 
13. Математические лото и домино. 

«Центр конструирования» 1. Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее. 
2. Мелкий конструктор типа «Lego». 
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 
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8. Блоки Дьенеша. 
9. Материал для оригами. 

«Центр строительства» 1.Строительные конструкторы (средний, мелкий). 
2. Тематические конструкторы. 
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
4. Транспорт средний, мелкий. 
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 
контейнеры, цистерны). 
6. Специальный транспорт( «скорая помощь», пожарная машина, и т.п). 
7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 
8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 
9.Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

«Центр художественного 
творчества» 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашь, акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, 
природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и др. 
7. Контейнеры с бусинами и бисером. 
8. Мотки проволоки и лески. 
9. Рулон простых белых обоев. 
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
11. Трафареты, клише, печатки. 
12. Клейстер. 
13. Доски для рисования мелом и фломастерами. 
14. «Волшебный экран». 
15. Пооперационные карты выполнения поделок. 
16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, нитки мулине, цветная 
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шерстяная пряжа. 
Центр музыки 1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 
бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 
валдайские колокольчики) 
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики 
4. Звучащие предметы-заместители 
5. Музыкальный центр и CD с записью «голосов природы», детских песен, 
музыкальных программных произведений 
6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 
представлений, п/и, пальчиковых гимнастик. 
7. Муз/д игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», 
«Какая музыка». 
8. Портреты композиторов (Чайковского, Шостаковича, Глинки, Кабалевского и др.) 
9. Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы музыкальному 
руководителю. 2010 
10. Конкевич С.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 2011 
11. Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы 
родителям. 2010 

Центр сюжетно-ролевых   
(драматических) игр 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 
2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 
3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 
4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 
5. Кукольная мебель. 
6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина)Набор мебели «Парикмахерская». 
7. Кукольные сервизы. 
8. Коляски для кукол. 
9. Атрибуты для нескольких с/р игр. 
10. Атрибуты для ряжения. 
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11. Предметы-заместители. 
12. Большое настенное зеркало. 

«Центр «Мы играем в театр» 1. Большая и маленькие ширмы. 
2. Стойка-вешалка для костюмов. 
3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, 
перчаточный). 
5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 
6. Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей. 
7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр «Наша Родина – Россия» 1. Дерягина Л.Б. Наша Родина – Россия. 2010 
2. Серия картин к пособию Е.Р. Железновой. Серия интегрированных занятий 
для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси, 2010 
3. Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. 2010 
4. Нищева Н.В. Москва – столица России, 2011 
5. Крупенчук О.И. Мой Петербург, 2010 
6. Портрет президента России. 
7. Российский флаг. 
8. CD с записью гимна России. 
9. Куклы в костюмах народов России. 
10. Игрушки, изделия народных промыслов России. 
11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы,  СПб, крупных 
городов России. 
12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного поселка. 
13. Макет центра родного поселка. 
14. Альбом – самоделка «Наш поселок» (рисунки и рассказы детей). 

Центр двигательной  
активности 

1. Мячи малые, средние, мячи-фитболы. 
2. Мячи массажные разных цветов и размеров 
3. Обручи (малые и большие). 
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4. Канат, толстая веревка, шнур. 
5. Флажки разных цветов. 
6. Гимнастические палки. 
7. Кольцеброс. 
8. Кегли. 
9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 
10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
11. Детская баскетбольная корзина. 
12. Длинная и короткие скакалки. 
13. Бадминтон, городки. 
14. Томагавк, летающие тарелки. 
15. Ребристые дорожки. 
16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
17. Тренажер из двухколесного велосипеда. 
18. Гимнастическая лестница. 
19. Поролоновый мат. 
20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная лестница, лестница с 
металлическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на веревках) 

 Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в  групповых и других 
помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах) созданы условия 
для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 
имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 
со своими интересами.  

ППРОС МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск  обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было 
играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться 
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оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры 
имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ 
использования (способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 
солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для этих видов игр 
имеются в наличии: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 
парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 
игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС нашего учреждения представлены современные 
полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 
здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они используются, исходя из программных задач и содержания по 
направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой 
деятельности детей.   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 
разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-
исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей педагоги МБОУДО 
«ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 
интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами, отсюда обеспечиваются  условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, библиотека). 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми с ТНР 
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познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 
шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной среде 
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

ППРОС МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск обеспечивает условия для художественно-
эстетического развития детей. Для этого помещения оформлены с художественным вкусом; оснащены оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и 
ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 
характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 
развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений имеется специально приспособленная мебель, 
позволяющая заниматься разными МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск «ДДЮТ» ДО№1 
обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 
развития детей с ТНР. 

Для этого выделен физкультурный зал для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 
метания и др. Есть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со 
специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 
профилактических мероприятий: кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с 
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детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия 
для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и 
пр.  

В МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск создана полифункциональная интерактивная среда. 
Она требует особой структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных помещениях ДОУ 
– это сенсорные комнаты. В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 
используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие координационных способностей 
детей, формирование у них статического и динамического равновесия и др.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса: стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры, которые подключены к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 
Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. 

п. 
Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется 

ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 
Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

В связи с этим РППОС МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск обеспечивающая потребности и 
нужды детей с ТНР включает: 
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№ Название Оборудование 
1. Комната психологической разгрузки (сенсорная 

комната) 
(кабинет педагога-психолога) 

Мягкую среда- пуфики, подшечки с гранулами, кресла-трансформеры; пузырьковая 
колонна, тактильные дорожки для ног, сухой бассейн. 
Интерактивное оборудование: интерактивные доски и столы,  
панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, геометрических 
форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 
Светильники, прожектор и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  
Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, 
фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

2. Физкультурный зал Тренажеры детские: велотренажеры, различные виды беговых дорожек и т.п. 
Спортивные комплексы. 
Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 
батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы, гимнастические 
палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, 
игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, 
различные коврики и дорожки  и т.п. 

3. Групповые комнаты Оборудование для игр и занятий 
Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 
резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  
Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 
конструирования, конструкторские наборы.  
Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 
теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 
пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 
Развивающие и обучающие игры: различные виды домино, головоломок; игры, 
направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 
а также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование 
практических и социальных навыков и умений. 
Игровая среда 
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Игровые наборы для девочек, наборы по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 
«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 
Игровые наборы для мальчиков, мастерские, «Набор Доктора», набор инструментов, 
набор пожарника и полицейского и т.д. 
Качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и малые, а также 
раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики. 
Игрушки различного размера, выполненные из различных материалов: пластмассовые, 
резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

4. Логопедические кабинеты Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 
или полки для оборудования; 
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 
зеркала по количеству детей; 
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 
исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 
миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 
емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 
салфетки, марля и т.п. 
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-
слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 
овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 
обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 
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с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 
составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 
скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т.п. 
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 
слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  
Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 
гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 
и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки. 
Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных 
картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке 
мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная 
игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 
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логического мышления.  
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 
Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 
букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 
пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ТНР. 

5.  Музыкальный зал Музыкальным центр, магнитофон, фортепиано, нотный материал, музыкальные игрушки 
и инструменты (оркестр детских инструментов, набор шумовых инструментов: барабаны, 
бубны, саксофоны, кларнеты, дудочки, музыкальные молоточки, металлофоны, 
ксилофоны, ритмические палочки, кубики, ложки, трещотки, свистульки, гусли, 
музыкальные  треугольники, маракасы, кастаньеты, румбы, рубель, шейкер, 
колокольчики, детские гармошки, аккордеон, духовые гармоники, погремушки, бубенцы. 
Картотека музыкальных инструментов, картотека загадок и стихов о музыкальных 
инструментах. 
Атрибуты к играм, постановкам, танцам: игрушки, разнообразные шапочки. 
Ширмы, декорации, различные виды кукольного театра: пальчиковый, теневой, кукла-
игрушка, бибабо, марионетки и т.п. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Для успешной реализации АОП ДО для детей с ТНР  МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск 
укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 
работниками. Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего 
времени пребывания воспитанников в детском саду. 
 Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 
ФЗ-273, ФГОС ДО и приказа Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Психолого-педагогическое 
сопровождение по необходимости обеспечивает педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием).  
 Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, 
системы непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 
семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками Организации (п.3.4.1.ФГОСДО). 
 Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим 
руководством заместителя заведующего по ВР и методиста по ОВЗ: 

• учитель-логопед (ведущий специалист), 
• педагог-психолог, 
• воспитатель, 
• инструктор по физической культуре, 
• музыкальный руководитель. 
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 Заместитель заведующего по ВР и методист по ОВЗ обеспечивают организацию воспитательно-образовательного процесса в 
детском саду в соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-
педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также 
организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и различными социальными 
партнерами. 
 Учитель-логопед несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей работы с 
детьми, направляет и координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 
- обследование детей в начале, в середине и в конце учебного года;  
- оформляет речевые карты; 
- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет планирование работы, 
составляет рабочую программу; 
- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе коррекционно-развивающего 
обучения; 
- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при определении образовательного маршрута; 
для получения дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 
- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые 
занятия.  

Учитель-логопед работает с детьми ежедневно в утренний и/или вечерний отрезок времени. Его занятия включаются в 
расписание непосредственной образовательной деятельности.  

С каждой группой детей работают два воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с задержкой 
психического развития в объеме не менее 72 часов. 

Воспитатели реализуют задачи адаптированной образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом 
круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 
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− участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок); 
− адаптации планирования и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ; 
− совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции.  
 Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и 
освоения адаптированной образовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 
образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 
 Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, 
совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 
предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 
специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как 
«развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-логопеда) воспитатель планирует работу, направленную 
на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 
закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 
 Педагог-психолог осуществляет по необходимости психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-
развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к 
анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением.  
 При поступлении детей с ТНР в группы компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в обследовании 
каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической 
помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 
определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение 
способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Педагог-психолог основной 
акцент делает на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 
коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных отношений.  
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 Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и 
разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу 
проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  
 Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и 
родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также 
обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический 
процесс.  
 Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и 
музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. 
Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков 
и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 
мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие 
слухового восприятия. 
 Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими 
работниками в течение всего времени ее реализации в МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск. 
Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, 
учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них 
недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. Достижение эффективности в коррекционно-
развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 
образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  
 Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными 
участниками образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 
ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  
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 Одним из основных документов, регламентирующих деятельность учителя-логопеда, является его рабочая программа, в 
которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и 
приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью 
АООП ДО. Каждый специалист разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей, содержащую программу 
коррекции для каждого ребенка, а также индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 
 Психолого-педагогический консилиум (ППк) МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск выполняет 
организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. 
Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп 
детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум 
можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 
Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 
консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 
 Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение 
промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, 
корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 
рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск , реализующая Программу, обеспечивает материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи: 
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 
2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
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• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
        МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск имеет для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
– 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 предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты. 
Программа ДОУ предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации 
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образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также использование 
обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
3.5. Финансовые условия реализации программы 

      Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 
г.Всеволожск, реализующего Программу. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 
присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания. 

АОП ДО служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. Финансовое 
обеспечение реализации Программы Учреждения осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования в Учреждении осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, 
включая: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
− расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игровых пособий; 
− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых и 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 
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счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей Программу). 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
педагогическую работу по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 
также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий воспитанников). 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти Ленинградской области в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 
Ленинградской области. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти Ленинградской области и Муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, количеством воспитанников, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 



130 

 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; выплат 
компенсационного характера; выплат стимулирующего характера. (см. «Положение о системе оплаты труда»). 
 

3.6. Примерный перечень литературных, художественных, анимационных произведений для реализации 
Программы 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации 
Программы полностью соответствует Примерному перечню литературных, музыкальных, художественных, анимационных 
произведений для реализации Федеральной программы, поэтому перечни оформляются ссылкой на соответствующий раздел 
ФОП ДО. Дополнительно рекомендуется использовать перечни программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Наименование перечня  Ссылка на ФОП ДО» 

Примерный перечень художественной литературы ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень художественной 
литературы»6 

Примерный перечень музыкальных произведений ФОП ДО, п. 33.2 «Примерный перечень музыкальных 
произведений»7 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень произведений 
изобразительного искусства»8 

Примерный перечень анимационных произведений ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень анимационных 
произведений»9 

 
3.7. Примерный режим дня и распорядок дня в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

                                                           
6 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО» 
7 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 33.2. 
8 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.33.3.  
9 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 33.4.  
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     АОП ДО для детей ТНР предусматривает регламентирование образовательного процесса и календарного 
планирования образовательной деятельности, исходя из особенностей АОП ДО, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 
ДОУ. 

   Разработан календарный учебный план по реализации содержательных компонентов АОП ДО для детей ТНР. 
Планирование образовательной деятельности педагоги ведут по разработанной и утвержденной приказом форме с учетом 
комплексно-тематического принципа, с опорой на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 
направлено на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» 
ДО№1 г.Всеволожск направлено на совершенствование своей деятельности с учетом результатов как внутренней, так и 
внешней оценки качества реализации программы ДОУ. Планирование видов и количество образовательной деятельности по 
возрастам организуется педагогами в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование в старшей группе для детей с ТНР 

Месяц  Дата  Звуки  Проект 
месяца 

Лексическая тема 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

2 

1 

04-08 

 «Осенние 
мотивы» 

Я иду в детский сад! (Игрушки.) 

                                     Мониторинг 

3 11-15   Откуда хлеб пришёл / Мониторинг 

4  18-22 А Огород. Овощи  
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5  25-29 У Грибы, лесные ягоды  

О
кт

яб
рь

 

1 02-06 О «Осенние 
мотивы» 

Сад. Фрукты. Садовые ягоды.  

2 09-13      И Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

3 16-20     Т, 
Т’ 

Домашние животные и их детёныши. 

4 23-27 П, П’ Домашние птицы 

Н
оя

бр
ь 

1 30-03 Н, Н’ «Дом, в 
котором мы 

живем». 

Наша Родина-Россия. Русские народные сказки. 

2 06-10 М, М’ Дикие животные и их детёныши.  

3 13-17 К, К’ Стройка. Профессии строителей (Дом). 

4 20-24 Б, Б’ Мебель.  

5 27-01 Д, Д’ Посуда. 

Д
ек

аб
рь

 

1 04-08 Г, Г’ «Зимушка-
зима» 

Зима.   

2 11-15 Ф, Ф’ Зимующие птицы.  

3 18-22 В, В’ Одежда. Головные уборы. Обувь 

4 25-29 Х, Х’ Новый год. 

Я нв ар ь 1 09-12  «Зимушка- Зимние виды спорта. Зимние забавы /Мониторинг 
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2 15-19 Ы зима» Арктика – Антарктика 

3 22-26 С, С’ Наш город. 

4 29-02 З, З’  Семья. 

Ф
ев

ра
ль

 
1 05-09 Ш «Наша 

дружная 
семья» 

Все профессии важны. 

2 12-16 Ж Транспорт. 

3 19-22 Э Наша армия. 

4 26-01 Й  Продукты. 

М
ар

т 

1 04-07 Ц «Весна – 
идёт, весне 

дорогу» 

Весна. Мамин праздник. . 

2 11-15 Ч Весна.  Приметы весны. 

3 18-22 Щ Первые весенние цветы 

4 25-29 Л, Л’ Перелётные птицы. 

А
пр

ел
ь 

1 01-05 Р, Р’ «Земля – 
наш общий 

дом» 

Животные жарких стран. 

2 08-12 Д - Т Наша любимая планета. Космос. 

3 15-19   К - Г Животный мир морей и океанов. 

4 22-26    С-З Пресноводные и аквариумные рыбы  

М ай
 1 29-03 С-Ш «Земля – Царство цветов.  
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Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе для детей с ТНР 

2 06-08 З-Ж наш общий 
дом» 

Этот День Победы 

3 13-17 Р-Л Насекомые. 

3 20-24  Лето. / Мониторинг. 

4 27-31  Правила дорожного движения. /Мониторинг 

Меся
ц 

 Дата  Звуки  Проект 
месяца 

Лексическая тема 
С

ен
тя

бр
ь 

1
,
2 

1 
04-08 

 

 

Я иду в детский сад! (Профессии) 
/ Мониторинг 

3 11-15  Откуда хлеб пришёл  / Мониторинг 
4  18-

22 
А Огород. Овощи.  Труд взрослых на полях и 

огородах. 
5  25-

29 
У Грибы, лесные ягоды. 

О
кт

яб
рь

 1 02-06 О «Осенни
е 

мотивы»
» 

Фрукты. Садовые ягоды. Труд взрослых в 
садах. 

2 09-13      И Осень . Осенние месяцы. Деревья осенью. 
3 16-20     Т, Т’ Домашние животные и их детёныши 
4 23-27 П, П’ Домашние птицы 

Н
оя

бр ь 

1 30-03 Н, Н’ «Дом, в 
котором 

мы 

Наша Родина-Россия.   
2 06-10 М, М’ Дикие животные и их детёныши. Подготовка 

к зиме. 
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3 13-17 К, К’ живем». Стройка. Профессии строителей (Дом). 
4 20-24 Б, Б’ Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель. 
5 27-01 Д, Д’  Посуда. Виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда. 

Д
ек

аб
рь

 1 04-08 Г, Г’ «Зимушк
а зима» 

Зима.  Зимние месяцы. 
2 11-15 Ф, Ф’ Зимующие птицы.  
3 18-22 В, В’ Одежда. Головные уборы. Обувь 
4 25-29 Х, Х’ Новый год. 

Я
нв

ар
ь 

2 09-12  «Зимушк
а зима» 

Зимние виды спорта. Зимние забавы 
/Мониторинг 

3 15-19 Ы Арктика – Антарктика 
4 22-26 С, С’ Наш родной город. 
5 29-02 З, З’  Продукты. 

Ф
ев

ра
ль

 1 05-09 Ш «Наша 
дружная 
семья» 

Семья.  
2 12-16 Ж Транспорт. 
3 19-22 Э Наша армия. 
4 26-01 Й Все профессии важны. 

М
ар

т 

1 04-08 Ц «Весна 
идёт, 
весне 

дорогу» 

Весна. Мамин праздник.  
2 11-15 Ч Весна.  Приметы весны. 
3 18-22 Щ Первые весенние цветы 
4 25-29 Л, Л’ Перелётные птицы. 

А
пр

ел
ь 1 01-05 Р, Р’ «Земля – 

наш 
общий 
дом» 

Животные жарких стран. Повадки 
детенышей. 

2 08-12 Д - Т Наша любимая планета. Космос. 
3 15-19   К - Г Животный мир морей и океанов. 



136 

 

 

 
 
 
 

 
Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей с ТНР режим дня и занятий в группе составлены таким 

образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой 
– создавать наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья детей.  

 
Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) 
Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) 

 
Организация коррекционно-развивающей работы   
с детьми с ТНР старшего дошкольного возраста  

   Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста рассчитана на два учебных года 
(старшая и подготовительная к школе группы).  

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: 
Сентябрь (первые 2 недели) - адаптационный, диагностический период 
Октябрь-декабрь – учебный период 
Январь (2 неделя) – диагностический период 
Февраль-май – учебный период 
Май (3-4 недели) – диагностический период 
Июнь-август – летний оздоровительный период 
Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами. Выделяются следующие виды подгрупповых 

4 22-26    С-З Пресноводные и аквариумные рыбы  

М
ай

 

1 29-03 С-Ш «Земля – 
наш 

общий 
дом» 

Царство цветов.  
2 06-10 З-Ж Этот День Победы 
3 13-17 Р-Л Насекомые. 
4 20-24  Лето. / Мониторинг. 
5 27-31  Школа. /Мониторинг 

https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2023-2024/03/ds2/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_5-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2023-2024/03/ds2/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
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логопедических занятий: 
1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 
- развитию словаря; 
- развитию грамматически правильной речи; 
2.по формированию связной речи; 
3.фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического слуха и слоговой структуры). 
4. по обучению грамоте. 
    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-

логопеда. 
 
Расписание НОД в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы  

 

IV. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Часть  образовательной программы дошкольного образования МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 
г.Всеволожск, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными образовательными 
программами дошкольного образования: 
 В группе детей от 5 лет до 6 лет реализуется программа И. Лыковой «Мир Без Опасности». Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. 
 В группе детей 6 - 7 лет реализуется парциальная программа А. Шатовой «Тропинка в экономику». Москва, Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015.  
 

https://ddut.vsevobr.ru/programs/otdely/doshkol-noe-otdelenie-1
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2022-2023/09/15/kalendarnyy_plan_vr.pdf
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Название программы Цель, задачи программы 
Парциальная программа в группе детей 6 - 7 лет 
А. Шатовой «Тропинка в экономику». Москва, 
Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

 

Цель: расширение и углубление представлений детей 6 - 7 лет о роли труда человека в обществе. 

Задачи: 

- сформировать базисные качества экономической деятельности - бережливость, экономность, 
рациональность, деловитость, трудолюбие; 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- видеть красоту человеческого творения; 

- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Тропинка в экономику» детей 

от 6 до 7 лет 

- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;  

- ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 
задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, 
принимать собственные решения и проявлять инициативу;  

-  ребенок способен употреблять в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях 
знакомые экономические понятия; 

 - ребенок знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, 
супермаркет); 

- ребенок знаком с понятием «банк», назначением банка; 

- ребенок может назвать несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, 
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программист); профессии рекламного дела (рекламодатель, участники рекламной деятельности). 

 

−  



140 

 

Парциальная программа И. Лыковой «Мир 
Без Опасности». Издательский дом «Цветной 
мир», 2017. 

 

Цель программы – ознакомление детей 5 - 6 лет с нормами и правилами безопасного 
поведения в современном мире. 

Задачи реализации программы:  
расширять и систематизировать представления о разных видах безопасности - витальной, 
социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной;  

- дать начальные представления о безопасности личности, общества и государства; 

- поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению практических навыков и 
основных способов преодоления опасностей, помочь установить связи между опасностями и 
поведением человека; 

- развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, знакомить со способами привлечения 
внимания взрослых в случае их возникновения. 

Планируемые результаты освоения программы «Мир Без Опасности» для детей  

от 5 до 6 лет: 

- ребенок знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском 
саду, в общественных местах, на улице, в природе);  

- знает и старается соблюдать основные правила личной безопасности; 

- имеет представление о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что нужно, 
чтобы быть здоровым;  

- может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и поступки 
окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к нарушению 
общепринятых норм и правил поведения;   

- чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние окружающих, 
проявляет сочувствие и готовность помочь;  
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-  умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия 
при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с помощью речи) 
решать спорные ситуации;  

- умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о 
последствиях при изменении тех или иных условий;  

-  проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в 
совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в вопросах: 
«Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?».  

−  
 

 

Парциальная программа в группе детей 6 - 7 лет А. Шатовой «Тропинка в экономику». Москва, Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2015. 

Программа нацелена на расширение и углубление представлений детей 6 - 7 лет о роли труда человека в обществе. 

Программа раскрывает понятия: 

- бережливость, экономность, деловитость, трудолюбие; 

- что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); 

- кто такой человек труда (умеющий трудиться и честно зарабатывать деньги); 

- понятия «труд» - «продукт» - «деньги»; 

- стоимость товара в зависимости от его качества; 
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- красота человеческого творения. 

Программа соответствует ФГОС ДО. 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Освоение тем программы происходит в повседневной жизни детского сада, а также   в процессе реализации образовательной 
области Федерального Государственного образовательного стандарта «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: расширение и углубление представлений детей 6 - 7 лет о роли труда человека в обществе. 

Задачи: 

- сформировать базисные качества экономической деятельности - бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 
трудолюбие; 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- видеть красоту человеческого творения; 

- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Тропинка в экономику» детей 

от 6 до 7 лет 

- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;  
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- ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный 
опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу;  

-  ребенок способен употреблять в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях знакомые экономические 
понятия; 

 - ребенок знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, супермаркет); 

- ребенок знаком с понятием «банк», назначением банка; 

- ребенок может назвать несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, программист); профессии 
рекламного дела (рекламодатель, участники рекламной деятельности). 

Содержательный раздел парциальной программы 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием:  

- «Труд - продукт (товар)»; 

- «Деньги, цена (стоимость)»;  

- «Реклама: желания и возможности»;  

- «Полезные навыки и привычки в быту - тоже экономика». 
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Планирование образовательной деятельности 

 

 
Месяц 

 

Тема, краткое содержание 
 

Сентябрь «Труд - продукт (товар)». 
Тема беседы: «У каждого человека должно быть интересное дело». 
Практические действия: рассматривание картинок с изображением людей разных профессий за работой. 
Задание 1: назови профессии людей, которые изображены на картинках. 
Задание 2: назови профессии своих родителей. 
Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?». 
Игра «Кто назовет больше профессий?». 

Октябрь «Труд - продукт (товар)». 
Темы бесед: «Товар - это продукт, без товара не может быть торговли». 
 «Ценность и украшение товара - его качество». 
Практические действия: экскурсия детей в импровизированный магазин детских товаров за покупками; учатся выбирать 
покупку, ориентируясь на свои возможности. Ребята играют, общаются, обсуждают свои покупки, «цену» товара.  
Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Федорино горе». 
Сюжетная игра «Кто любит трудиться, тому без дела не сидится», (предварительная работа: выучить с детьми пословицы о 
труде; прочитать рассказ «Маша-растеряша» Л. Воронковой). 
Дидактическая игра «Магазин игрушек». 

Ноябрь «Деньги, цена (стоимость)». 
Темы бесед: «Знакомство с понятием «деньги», «Деньги разных стран», «Откуда деньги берутся», «Зачем деньги нужны 
людям». 
Практические действия: экскурсия детей в импровизированный «банк», знакомство с деньгами разных стран (видеофильм). 
Чтение художественной литературы: знакомство с пословицами о деньгах: «Копейка рубль бережёт», «Копеечка к копеечке 
- рубль набегает», «Кто не бережёт копейки, тот сам рубля не стоит», «Лишняя денежка карману не в тягость». 
Игра «Путешествие в Европу» (деньги - «евро»). 

Декабрь «Деньги, цена (стоимость)». 
Темы бесед: «Что такое бюджет семьи?», «Меценаты. Благотворительная деятельность». 
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Практические действия: рисование посуды и сувениров с гжельской росписью, чтобы «продать» их «купцам» на 
импровизированной ярмарке 
(дорого стоит только товар высокого качества; брак не купят, он ничего не стоит). 
Чтение художественной литературы: 
Биографии «Меценаты П.М. и С.М. Третьяковы», «Савва Морозов - меценат Московского художественного театра». 
Игра «День рождения» (покупка совместного, коллективного подарка). 

Январь «Реклама: желания и возможности». 
Темы бесед: «Что такое реклама», наглядные материалы: записи телевизионной и радиорекламы, рекламная информация, 
публикуемая в газетах и журналах, бесплатные рекламные листки, которые опускают в почтовый ящик. 
«Виды рекламы», «Кто делает рекламу». 
Практические действия: сочиняем рекламу. Рисование на тему: «Какое собственное дело ты хотел бы открыть, если бы был 
взрослым?». 
Чтение художественной литературы: С. Михалков «Как старик корову продавал». 
Познавательно-исследовательская деятельность: тематический проект «Если бы у меня было собственное дело». 

Февраль «Реклама: желания и возможности». 
Темы бесед: «Уличная реклама», «Рекламный буклет». 
Практические действия: создание собственного рекламного буклета. 
Чтение художественной литературы: стихи по теме «Реклама» 
Е. Степанова «Обойдусь и без покупок», Ю. Митяков «Волшебный рубль». 
Сюжетная игра «Рекламное агентство». 

Март «Полезные навыки и привычки в быту - тоже экономика». 
Темы бесед: «Полезные навыки и привычки», «Берегите воду», «Почему и зачем людям нужен свет?», «Бережное отношение 
к продуктам питания (хлебу)».  
Практические действия: выполнение культурно-гигиенических процедур, самообслуживание, «ремонт» игрушек, книг; 
совместные действия мальчиков и девочек по поддержанию порядка в игровых центрах, уголке природы, по поддержанию 
порядка на участке (ежедневно). 
Чтение художественной литературы: 
Украинская народная сказка «Колосок». 
Пословицы о труде и бережливости: «Бережливость лучше богатства», «Бережливая вещь два века живёт». 
Игра «Хлеб - всему голова». 

Апрель Развлечение «Поле чудес» (с призами, подарками). 
Май Диагностика результатов освоения программы 
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В диагностике предусмотрены вопросы и задания по каждому из четырёх блоков (разделов) программы. 
 

В летний период воспитатель самостоятельно планирует работу с детьми. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 
на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 
"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;  

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, 
соседям и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности;  

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 
содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и 
лжи; воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 
умения соблюдать правила, активной личностной позиции; создание условий для возникновения у ребенка нравственного, 
социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; поддержка трудового усилия, привычки к 
доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей.  
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Полное название:  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Морозовский детский сад комбинированного вида»  
Сокращённое название: АОП ДО ТНР МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск 
Срок реализации: до 2 лет лет.  

Программа ориентирована на детей в возрасте 5-7 лет. 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского 

района» ДО№1 г.Всеволожск» (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативными документами и федеральной 
образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. 
№ 1022, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847);  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  образовательных отношений. Обе части 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  
‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его 
гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  
‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на приобщение детей к 
духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 
знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  
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‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания иобучения детей от рождения до поступления в 
начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 
вне зависимости от места и региона проживания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных 
отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 
практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 
особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 
родителей: Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  
‒ рабочая программа воспитания,  
‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  
‒ календарный план воспитательной работы,  
‒ парциальные программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы.  
В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее формированию; планируемые 

результаты освоения Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения 
Программы; характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР, подходы к педагогической 
диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание:  
‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп 
обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 
соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания.  
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‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  
‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; ‒ способов поддержки детской 
инициативы;  
‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  
‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и направления 
воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  
‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 
‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); ‒ материально-техническое обеспечение 
Программы;  
‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный план воспитательной работы. 
Основными задачами, части формируемой участниками образовательных отношений являются:  

В области образования:  
– расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, о достопримечательностях города, социальным навыкам;  
– развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мышления, повышение качеств духовно-нравственного, 
патриотического воспитания подрастающего поколения;  
В области воспитания:  
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому семье, детскому саду, городу;  
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего народа;  
- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства сопричастности к ней; 6 
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- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 
достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей 
(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.)  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). Социальными 

заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 
представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы:  
‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы;  
‒ социальный заказ родителей (законных представителей);  
‒ детский контингент;  
‒ кадровый состав педагогических работников;  
‒ культурно-образовательные особенности МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск;  
‒ взаимодействие с социумом.  

Задачи и содержание образования по образовательным областям  
В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной деятельности, а также 

результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. Главными целями взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются:  
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов;  

− обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного 
потенциала семьи. 
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Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями 
обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 
сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО 
с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
70. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  
71. Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
72. Нищева Н.В. Играйка. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
73. Нищева Н.В. Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
74. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 

7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
75. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
76. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
77. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2011. 
78. Гавришева Л. Б., Нищева Н. В. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
79. Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе (для воспитателя и 

музыкального руководителя). СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  
80. Конкевич С.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 
81. Конкевич С.В.  Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы музыкальному руководителю. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
82. Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
83. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». – СПб, 2006 
84. Юдина С.Ю. Мои любимые праздники. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 
85. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 
86. Дерягина Л.Б. Наша Родина-Россия. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
87. Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
88. Крупенчук О.И. Мой Петербург. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
89. Серия картин к пособию Е.Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и традициями Руси. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
90. Нищева Н.В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
91. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
92. Зацепина М. Б. Яковлева Т. С. Лысова В. Я. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. М., «Аркти» 1999.  
93. Казина О. Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль: Академия развития 2005.   
94. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических групп с ОНР с 3 до 7 

лет. – СПб.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
95. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр для детей с ТНР с 4 до 5 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 
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96.  Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр для детей с ТНР с 5 до 6 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018. (Методический комплект программы Н.В. Нищевой).  

97. Луконина Н. Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. М., Айрис-пресс 2005.  
98. Попова М. Н. Навстречу друг другу. СПб., ЛОИРО, 2004. 
99. Попова М. Н. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада. СПб., ЛОИРО 2002.  
100.Щетинин М. Дыхательная гимнастика по А. Н. Стрельниковой. М., «Метафора» 2007. 
101. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2009. 
102. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп 
(ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
103. Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2011. 
104. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 
Правильное питание. Дидактические игры и игровые задания. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
105. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009. 
106. Саво И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
107. Саво И.Л. Один на улице. Или Безопасная прогулка. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
108. Нищева Н.В. Обеспечение основ безопасности жизнедеятельности. Плакаты. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010



 

 

 


	V.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
	Название программы
	Цель, задачи программы
	Парциальная программа И. Лыковой «Мир Без Опасности». Издательский дом «Цветной мир», 2017.
	Цель программы – ознакомление детей 5 - 6 лет с нормами и правилами безопасного поведения в современном мире.
	Задачи реализации программы: 

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.2. Цели и задачи реализации Программы
	Задачи Программы:
	Конкретные задачи коррекционно-развивающей работы обозначены в каждом разделе Программы. Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, а также достичь основных целей ...
	1.3. Принципы и подходы  к формированию Программы
	Программа разработана в соответствии с коррекционно-развивающими принципами и ценностями личностно-ориентированного образования, которые полностью соответствуют ФАОП ДО ТНР.
	1.5. Планируемые результаты освоения Программы дошкольниками с тяжёлым нарушением речи
	1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов
	2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

	Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
	3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. РППСР  МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» ДО№1 г.Всеволожск   содержательно-насыщенная, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
	В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обуч...
	Помещения групп компенсирующей направленности для детей с ТНР разделено на небольшие пространства – так называемые центры активности (далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возра...
	3.3. Кадровые условия реализации Программы
	Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации (п.3.4.1.ФГОСДО).
	3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
	3.7. Примерный режим дня и распорядок дня в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР
	Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей с ТНР режим дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее оптим...
	3.8. Календарный план воспитательной работы
	IV. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
	 В группе детей от 5 лет до 6 лет реализуется программа И. Лыковой «Мир Без Опасности». Издательский дом «Цветной мир», 2017.

	V. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы
	Учебно-методический комплекс


		2024-04-05T16:41:49+0300
	МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ




