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

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 



временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Воспитанники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана Образовательная программа 

дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи). 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс ГБДОУ 

№45 Пушкинского района Санкт-Петербурга обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта (ФГОС ДО) включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее – Программа) – это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, обеспечивающая 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий 

деятельности.  

Данная Программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи) (далее – АОП ДО). 

Нормативно-правовое сопровождение регулируется АОП ДО. 

Образование предполагает единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. 

Воспитание осуществляется в соответствие с Рабочей программой воспитания и 

Календарным планом воспитательной работы. 

Воспитание предполагает деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

- ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности (для детей с тяжелым нарушением речи, общим 

недоразвитием речи IV уровня речевого развития, III уровня речевого развития, II уровня 

речевого развития) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивает работу по коррекции недостатков в их речевом развитии, 



профилактике вторичных нарушений и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Срок реализации Программы: Программа разработана на один 2023-2024 учебный год, с 

01.09.2023 по 31.08.2024 года. 

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы. 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Цель Рабочей программы – формирование целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий развития ребенка с нарушением речи, способствующих всестороннему 

развитию, воспитанию и оздоровлению; коррекции речевого и психофизического развития; 

формированию предпосылок к обучению в школе.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Рабочей программы: 

- способствовать общему развитию дошкольников 6-7 лет с ТНР, коррекции их 

психофизического развития; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

- создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, их эмоционального благополучия; 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

- развивать общую, ручную и артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к обучению. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 



1. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья 

воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: посредством проектирования и 

реализации профилактической работы, приобщение детей к здоровому образу жизни и 

овладение ими разнообразными видами двигательной активности. 

2. Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, 

направленной на усиление родительской активности и ответственности родителей за 

воспитание детей, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

установлении партнерских отношений через проектную деятельность: 

• построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды 

и обучающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• вовлечение всех участников образовательного процесса, с целью оптимизации 

содержания образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО. 

3. Совершенствование произношения и связной речи дошкольников в различных видах 

деятельности  

• продолжать совершенствовать систему коррекционно – развивающей работы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий специалистов, 

воспитателй и родителей (законных представителей) в компенсирующих группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, педагогов-воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 – коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; – охрана и 

укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

образования 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие, 

- речевое развитие, 



- познавательное развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться через разные виды 

деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических работников и специалистов, и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

– сотрудничество образовательного учреждения с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

образовательное учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 



состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС дошкольного образования и 

представлены следующим образом:  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства 

 

1.2.1. Промежуточные результаты освоения Адаптированной Программы 

 

Образовательн

ая область  

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Умеет выполнять взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль. Использует в 

ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители. Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п. Умеет организовывать дидактические игры, 

объединять детей в подгруппы по 2-4 человека; выполняет правила игры. 

Развита в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности. Умеет сравнивать предметы, подмечает 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединяет предметы по общим признакам, составляет из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определяет изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Сформировано желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Умеет подчиняться правилам в групповых играх. 

Сформировано дружелюбие, дисциплинированность. Честно соперничает в 

играх-соревнованиях. Сформировано представление о разнообразии 

окружающего мира людей и рукотворных материалах. Сформировано 

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

символике, гимне страны. Владеет способами поведения в обществе, 

отражающие желания, возможности и предпочтения детей. Расширены 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. Владеет основами безопасности 

жизнедеятельности человека. Знаком с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Сформированы знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Владеет навыками безопасного пользования бытовыми предметами. Знает о 



работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знаком с работой службы спасения – МЧС. 

Знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Имеет представление об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знает правила дорожного движения, правила передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Имеет представление о дорожных знаках: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». Сформированы основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Имеет понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Имеет представление о 

явлениях неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), о правилах 

поведения при грозе. Сформированы необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Сформированы предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Развито умение помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Сформировано 

умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Выполняет обязанности дежурных по столовой: сервирует стол, приводит 

его в порядок после еды. Выполняет различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т.д.). Помогает взрослым, участвует в посильном труде в природе: осенью 

- в уборке овощей на огороде, в сборе семян, пересаживании цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - в сгребании снега к стволам 

деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов. Имеет представление о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Сформировано бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Привито чувство благодарности к людям за их труд. 

Познавательно

е развитие 

Умеет выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Развито умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что видит в окружающей жизни; создает разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Знаком с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Умеет заменять одни детали 

другими. Сформировано умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Имеет навыки 

строительства по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Развито умение работать коллективно, объединяет 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договаривается, кто какую 

часть работы будет выполнять. Имеет представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Развито умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. Развито умение сравнивать 

предметы, устанавливает их сходство и различия. Сформировано умение 

подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку. Умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицирует их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Развито восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 



пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Умеет обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включает движения рук по предмету. Развит познавательно-

исследовательский интерес. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Сформировано представления об авторстве проекта. Имеет представления о 

мире предметов. Владеет знаниями о профессиях. Имеет представления об 

учебных заведениях ,сферах человеческой деятельности. Знаком с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Имеет знания о деньгах, их функциях. Сформированы 

элементарные представления об истории человечества. Знаком с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). Владеет знаниями о природе. Имеет 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». Имеет 

знания о комнатных растениях. Умеет ухаживать за растениями. Владеет 

знаниями о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Способен ухаживать за обитателями уголка природы. Владеет знаниями о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Знаком с птицами (ласточка, скворец и др.). Имеет представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Знает о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Имеет знания о многообразии родной природы; о 

растениях и животных в различных климатических зон. Понимает, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использует в 

процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Сформировано представления о 

том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Устанавливает причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Знает о взаимодействие живой и неживой 

природы. Обладает знаниями о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. Владеет знаниями о сезонных изменениях 

в природе. Имеет представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; умеет сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Умеет создавать множества из разных по качеству 

элементов. Устанавливает отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимает, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивает разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определяет большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Умеет считать до 10; знаком 

с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 . Сравнивает рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получает равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляет к 



меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет . Сформировано умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (55 на 1). Обладает умением считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считает предметы на ощупь, считает и воспроизводит 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Знаком с цифрами от 0 до 9. Понимает , что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета. Знаком с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5. Умеет устанавливать размерные 

отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: Отражает в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – самая широкая, 

фиолетовая – немного уже, красная – еще уже, но она шире желтой". 

Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развит глазомер, находит предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). Сформировано понятие 

о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Умеет называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. Имеет 

представление о четырехугольнике: и понимает, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развита 

геометрическая зоркость: умеет анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находит в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы. Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; Понимает 

смысл пространственных отношений, двигается в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); Определяет 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. Обозначает 

в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц и 

т.д." Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – 

внизу, в середине, в углу). Имеет представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Речевое 

развитие 

для детей II уровня речевого развития: - умеет вслушиваться в обращённую 

к ним речь. - выделяет названия предметов, действий, некоторых 

признаков. - называет слова одно-, двух-, трёхсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата). - дифференцирует предметы по категории 

одушевлённости - неодушевлённости. - имеет в активном словаре 

качественные прилагательные, притяжательные местоимения (мой, моя), 

личные местоимения (я, ты, он, она, они). - использует в речи отдельные 

количественные числительные, простые предлоги, существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. - понимает и использует в речи 

приставочные глаголы; называет части предмета, некоторые 

геометрические фигуры, основные цвета, наиболее распространённые 

материалы. - владеет первоначальным навыком словообразования - 

использует существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксам. 

- владеет навыком употребления в речи грамматических категорий - числа 

имён существительных и прилагательных. - владеет навыком составления 

простых предложений по модели: обращение + глагол повелительного 

наклонения (Маша, стой!) - преобразует глаголы повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идёт. Маша 

стоит). - в самостоятельной речи владеет первоначальными навыками 

согласования прилагательных и числительных с существительными. - 



составляет простые предложений по модели: «Кто? Что делает?» - 

запоминает короткие двустишия и потешки. - сформированы навыки 

ведения диалога, умение выслушать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить.  

- самостоятельно формулирует вопросы. - умеет заканчивать предложение, 

начатое взрослым. - составляет предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. - расширен объём предложений за счёт введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Таня и Вова играют. Вова несёт мяч 

и мишку). - составляет первые простые рассказы по вопросному плану. для 

детей III уровня речевого развития: - активно употребляет слова, 

обозначающие предметы и явления, которые изучаются в следующих 

темах: Времена года. Деревья. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Домашние 

животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. - активизирует в речи 

обобщения, антонимы, относительные и притяжательные прилагательные. - 

правильно употребляет простые предлоги, приставочные глаголы. - речь 

обогащена существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов. -употребляет слова в точном соответствии со смыслом. - 

произносит сохранные звуки: [а], [о], [ы], [у], [и], [э], [м],[м'], [н], [н'], [в], 

[в'], [т], [т'], [п], [п'], [ф], [ф'], [б], [б']. - отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], 

[г'], [х], [х'], [й], [т'] закрепляет на уровне слогов, слов, предложений. - 

вычленяет звук из слова (подчеркнутое произнесение звука в слове), 

называет выделенный звук, определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). - различает звуки, близкие по произнесению и звучанию, 

твердые и мягкие согласные звуки - условно обозначает гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; различает термины «гласный звук», «согласный 

звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук». - знаком с 

условно-графической схемой звукового состава слова. - последовательно 

выделяет звуки из односложных и двусложных слов типа но, ау, мак, осы 

по готовой условно-графической схеме звукового состава слова. - знаком с 

печатными буквами А, а, У, у, Т, т, П, п, И, и; соотносит звук и букву. - 

отчетливо произносит каждое слово в предложении, не торопится, четко 

проговаривает окончания в словах, использует интонацию как средство 

выражения вопроса, просьбы, благодарности и др. - правильно 

согласовывает существительные с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже (к примеру, одно колесо, два колеса, три колеса, ... или 

красное яблоко, красный шарф, красные карандаши, красная шапочка и 

т.п.). - понимает значение предлогов и слов, выражающих 

пространственные отношения предметов верх - низ, право — лево, спереди 

- сзади. - строит предложения с использованием союза и, предлогов и 

наречий, выражающих пространственные понятия. - образует 

прилагательные с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. - знаком с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). - образует 

однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал). - 

правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. - составляет по образцу простые и 

сложные предложения. - может поддерживать беседу. - рассказывает о 

собственных наблюдениях за погодой, за объектами и явлениями природы, 

а также о собственной практической деятельности по этапам изготовления 

той или иной поделки, или выполненного трудового действия (к примеру, 



«Как я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» и т.п.); 

составляет рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на 

сюжетной картине: умеет выделить главное, установить причинно-

следственные связи, сделать выводы. - понимает позу и движения, 

настроения персонажей, изображенных на сюжетной картине, рассказывает 

о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин. - 

составляет рассказы-описания любимых игрушек. - связно, 

последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, 

рассказы. - развит интерес детей к художественной литературе, 

внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминает считалки, скороговорки, загадки. - сформировано 

эмоциональное отношения к литературным произведениям. - рассказывает 

о своем восприятии конкретного поступка литературного персонаж 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Сформировано умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращает внимание на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; передает эти 

отличия в рисунках. Умеет передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращает внимание на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день - наклоняться и т. д.). Владеет композиционными умениями: 

умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций. Владеет 

способами и приемами рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п.). Сформированы навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. Умеет рисовать кистью разными способами: широкие 

линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлят цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). Сформировано умение создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развиты композиционные умения, располагает изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. Умеет располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). Проявляет интерес к изделиям 

народных промыслов, создает изображения по мотивам народной 

декоративной росписи. Умеет создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использует декоративные ткани. Имеет 

представление об особенностях лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. Развито умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Лепит посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Умеет лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Передает в лепке 

выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в движении, 

объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Сформировано умение 



лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. Сформированы технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; использует 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.); Имеет 

представление об особенностях декоративной лепки. Сформирован интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Сформировано умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Умеет создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создает из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Вырезает одинаковые 

фигуры и их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

Владеет приемом обрывания. Умеет создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополняет их деталями, обогащающими изображения. 

Сформировано аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Физическое 

развитие 

продолжено физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений); продолжено 

развитие звукопроизношения посредством физический упражнений; 

совершенствованы двигательные умения и навыки детей; закреплены 

умения легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

сформированы умения бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

сформированы умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

сформированы умения прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении; сформированы умения сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе; сформированы умения ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); сформированы умения ориентироваться в 

пространстве; сформирован интерес и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их; сформированы умения контролировать 

правильную осанку в движении и в отдыхе; сформирована 

организованность, самостоятельность, инициатива; сформирован навык 

соблюдать правила во время игры и упражнений; дети приучены к 

подготовке и уборке места проведения занятий; у детей сформировано 

желание к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов; созданы условия для проявления творческих 

способностей детей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.; 

развита двигательная креативность детей; у детей сформировано 

осознанное понимания необходимости здорового образа жизни; 

продолжено формирования потребности в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности; дети стимулированы к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

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

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

игрушками); расширены представления детей о человеке (себе, сверстнике 



и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья; дети ознакомлены на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а так же с элементарными, но 

значимыми представления о целостности организма; у детей сформированы 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, 

сформированы представления о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения опасных для здоровья ситуаций; детьми усвоены 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Адаптированной Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 



задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

заданным требованиям Стандарта и Программы направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

образовательным учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

образовательного учреждения и на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 



– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет образовательному учреждению право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

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 образовательного учреждения 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 на уровне 

образовательного учреждения, обеспечивая тем самым качество Программ в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности образовательного учреждения в 

процессе оценки качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой образовательного учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне образовательного учреждения. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности образовательного учреждения, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 



1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе особенности 

психоречевого развития детей с ТНР 

Программа разрабатывается с учетом значимых национально-культурных, климатических, 

организационных характеристик, возрастных особенностей психоречевого развития детей; 

ориентирована на современного ребенка. 

Программой учитывается возрастные особенности психоречевого развития ребенка, что 

позволяет понимать закономерности детского развития и ставит образовательные задачи, 

соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности скомплектована 

дошкольниками с тяжелым нарушением речи (III уровня речевого развития, стертой 

дизартрией). 

Возрастная категория детей с ТНР – от 6 до 7 лет. 

Возрастные особенности психофизического развития детей дошкольного возраста  

(6-7 лет) 
Ведущий вид деятельности – игровая деятельность. 

Виды деятельности: 

− игровая; 

− коммуникативная; 

− познавательно-исследовательская; 

− восприятие художественной литературы и фольклора; 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

− конструирование из разного материала; 

− изобразительная; 

− музыкальная; 

− двигательная. 

Социальная 

ситуация 

развития 

 

К концу раннего возраста ребенок и взрослый все более отдаляются друг от 

друга, повышается самостоятельность ребенка, усиливается стремление к 

отделению от взрослого, выделению себя как субъекта. К началу дошкольного 

возраста ситуация совместной деятельности распадается. Возникновение 

центрального новообразования–системы «Я» - свидетельствующего об 

окончательном выделении себя из окружающей действительности, создает 

предпосылки для появления новой социальной ситуации развития, где ребенок 

стремится к реализации себя как самостоятельного субъекта в мире взрослых.  

В дошкольном возрасте интересы ребенка перемещаются от мира предметов к 

миру взрослых людей. Ребенок впервые психологически выходит за рамки 

семьи, за пределы окружения близких людей. Взрослый начинает выступать 

не только как конкретное лицо, но и как образ. 

 Социальная ситуация развития в дошкольном детстве - «ребенок - взрослый 

(обобщенный, общественный). Обобщенный взрослый - это носитель 

общественных функций, т. е. водитель, полицейский, продавец, воспитатель, 

мама вообще. В дошкольном возрасте сохраняется стремление жить вместе с 

взрослым, но теперь это не совместная жизнь, а жизнь ребенка в жизни 

взрослых. Социальная ситуация развития также содержит в себе 

противоречие. С одной стороны, ребенок – член общества, основная его 

потребность заключается в том, чтобы жить вместе с окружающими людьми. 

В то же время в современных исторических условиях и в силу физических 

возможностей ребенок не имеет возможности принять полноценное участие в 

жизни взрослых. Идеальной формой реализации стремления ребенка 

взаимодействовать с реальным социальным миром становится ролевая игра. 

Она позволяет смоделировать эти отношения, включиться в них и действовать 

внутри этой модели. 

В первой половине дошкольного возраста (3 - 5 лет) появляется внеситуативно 

- познавательная форма общения ребенка со взрослым, для неё характерно 

стремление ребенка к уважению взрослого. К концу дошкольного возраста 



складывается новая и высшая для дошкольного возраста - внеситуативно-

личностная форма общения. В отличие от предыдущего ее содержания 

является мир людей, а не вещей. Социальная ситуация развития дошкольника 

не ограничивается его контактами с окружающими взрослыми. Кроме 

реальных окружающих ребенка взрослых в жизни и в сознании дошкольника 

появляется еще один - идеальный взрослый. Кроме взрослого в социальной 

ситуации развития ребенка в дошкольном возрасте все большую роль 

начинают играть сверстники. Общение и отношения с другими детьми 

становятся не менее значимыми для ребенка, чем его взаимоотношения с 

взрослыми. Выделяется новая сфера социальных контактов ребенка - его 

отношения со сверстниками. 

 

Основные достижения в психическом развитии ребенка дошкольного возраста: 

 возникает первое мировоззрение – схематическая картина мира, природы, 

общества; ребенок стремится объяснить и упорядочить окружающий мир; 

 интенсивное развитие мотивационно-потребности сферы – ориентация в сфере 

человеческих отношений, смыслов деятельности, формирование новых социальных мотивов, в 

частности, стремление к общественно значимой и оцениваемой деятельности; возникает 

соподчинение мотивов; 

 складываются первичные этические инстанции – происходит усвоение этических 

норм, развитие моральных чувств, следование образцам во взаимоотношениях с другими 

людьми; к концу возраста наблюдается феномен «горькой конфеты»; 

 развивается произвольность поведения; 

 преодоление эгоцентрической позиции: формируется способность оценивать свои 

и чужие поступки, координировать разные точки зрения; 

 возникает внутренний план сознания; 

 появляется собственно самооценка, которая приобретает черты устойчивости, 

адекватности и начинает выполнять регулирующую функцию 

 появляется творческое воображение; 

 появляются новые функции речи: объяснительная, планирующая, регулирующая; 

 поскольку на первое место в дошкольном возрасте выходит память, то появляется 

способность действовать в плане общих представлений, мышление отрывается от наглядной ситуации, 

ребенок может устанавливать причинно-следственные связи, которые не даны в непосредственном 

чувственном опыте.  

 

Возрастные особенности психофизического развития детей седьмого года жизни 

Физическое 

развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей 

отсутствуют лишние движения. Ребята же самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная 

регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость 

и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально- К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 



коммуника 

тивное 

развитие 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения – один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными приборами – включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок 

умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» – предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое 

развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи –монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть 

ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавател

ьное 

развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 



некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными.   Дети точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Художест 

венно-

эстетичес 

кое 

развитие 

В изобразительной деятельности детей 6–7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностям позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно 

поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Кризис семи лет В жизни ребенка наступает переломный момент. Возникает 

необходимость достаточно резкой смены игровой деятельности на учебную. 

Открывается значение новой социальной позиции – позиции школьника. Кризис 

семи лет - это осознание своего "Я" как части общества. Если раньше ребенок 

свои переживания выражал непосредственно, сейчас у него появилась 

внутренняя жизнь. Она влияет на внешнюю жизнь, хоть и косвенно. 

Становление ее предпосылок обусловлено кризисом 6–7лет, который Л. С. 

Выготский связывал с утратой детской непосредственности и возникновением 

осмысленной ориентировки в собственных переживаниях (т. е. Обобщением 

переживаний). Е. Д. Божович связывает кризис 6–7 лет с появлением системного 

новообразования – внутренней позиции, выражающей новый уровень 

самосознания и рефлексии ребенка: он хочет выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, каковой в современных культурно-

исторических условиях оказывается обучение в школе  

 

Психологические особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи 



 Речевую недостаточность необходимо рассматривать в тесном единстве с 

особенностями психического развития ребенка, т.к. у ребенка с общим недоразвитием речи 

наряду с патологией формирования всех ее сторон, могут отмечаться отклонения в 

психическом развитии (темп его психического развития может замедлиться). Развитие 

гностических и мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, характера, а иногда и 

личности в целом может происходить аномально.  

Известно, как трудно выполнять, например, артикуляционную гимнастику с 

возбудимым, двигательно - расторможенным ребенком. Если бы у него был непослушным 

только язык, но ведь он постоянно отвлекается, суетится, задает вопросы, пытается о чем-то 

рассказать. Его сосредоточенности хватает разве что на минутку.  

Вялые, ослабленные, с высокой истощаемостью нервной системы дети не нарушают 

дисциплину и порой вовсе незаметны в группе, но воспитателям и учителю-логопеду 

приходится испытывать с ними немалые трудности. Всего после нескольких минут работы 

ребенок слабым и безжизненным голосом объявляет, что он устал и больше ничего не может. У 

таких детей, как правило, трудно ставятся звуки, требующие активного выдоха, медленно и 

вяло происходит их автоматизация.  

Дети, страдающие так называемым синдромом гиперответственности, настолько 

тщательно стараются выполнять все задания учителя-логопеда, настолько стремятся к 

совершенству и правильности речи, что тем самым невероятно закрепощают мышцы тела, в том 

числе и языка. Их напряженное состояние затрудняет и постановку звуков, и последующую их 

автоматизацию. 

 Очень нелегко автоматизируются звуки у детей с крепкой нервной системой, 

малочувствительных, не проявляющих особенного интереса к тому, что их окружает. Им как бы 

безразлично, какое у них произношение. А отсутствие желания означает и отсутствие 

сознательного контроля. У таких детей может и не быть сложностей с постановкой звуков, их 

начальной автоматизацией, но введение звуков в спонтанную речь порой является проблемой, 

как для учителя-логопеда, так и для самого ребенка 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

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

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 



отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

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

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

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

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

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

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

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

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем.  Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Характеристика дизартрии 

Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервацией 

речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов головного мозга. При 

этом из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена 

артикуляция, но при возникновении во взрослом возрасте, как правило, не сопровождается 

распадом речевой системы. 

Основными отличительными признаками дизартрии от других нарушений 

произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а 

вся произносительная сторона речи. У детей-дизартриков отмечается ограниченная 



подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 

ускоренным или замедленным. 

Классификация дизартрии очень сложная и объемная. Стертая псевдобульбарная 

дизартрия встречается чаще всех остальных. При стертой дизартрии корректируется все в 

комплексе: дыхание, голосообразование, темп, ритм, произношение, грамматика. 

Стертая дизартрия характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно 

точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания выявляется неярко, в редких 

поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие недостаточно четкой 

артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна смазанность при 

произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков: ж, ш, р, 

ц, ч. Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для произношения 

мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема средней части спинки 

языка к твердому небу. 

Дети со стертой дизартрией не выделяются резко среди своих сверстников, даже не 

всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них имеются некоторые особенности. Так, 

эти дети нечетко говорят и плохо едят. Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, морковь, 

твердые яблоки, так как им трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может держать пищу за 

щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Часто родители идут малышу на уступки – 

дают мягкую пищу, лишь бы поел. Тем самым они, не желая того, способствую задержке у 

ребенка развития движений артикуляционного аппарата. 

Труднее у таких детей воспитываются культурно-гигиенические навыки, требующие 

точных движений различных групп мышц. Ребенок не может самостоятельно полоскать рот, так 

как у него слабо развиты мышцы щек, языка. Он или сразу проглатывает воду, или выливает ее 

обратно. Такого ребенка нужно учить надувать щеки и удерживать воздух, а потом 

перекачивать его из одной щеки в другую, втягивать щеки при открытом рте и сомкнутых 

губах. Только после этих упражнений можно приучать ребенка полоскать рот водой. Дети с 

подобным нарушением, имеющие нормальный слух и хорошее умственное развитие, посещают 

логопедические занятия. Существенную роль в устранении этого дефекта могут оказать 

родители. 

 

1.4. Цель и задачи в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Реализуется в соответствии с АОП ДО 

 

1.5.Принципы и подходы к формированию Адаптированной Программы, в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

Реализуется в соответствии с АОП ДО 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения Адаптированной Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Реализуется в соответствии с АОП ДО 

 

1.7.Система оценки результатов вариативной части Адаптированной Программы 

Реализуется в соответствии с АОП ДО 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

 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. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения образовательного 

учреждения, педагогическим коллективом. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать 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 Программы, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе принципов и 

подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

речи. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: Социально-коммуникативное развитие; Познавательное развитие; Речевое 

развитие; Художественно-эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-



исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как: - игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, - коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), - познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), - восприятие 

художественной литературы и фольклора, - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), - конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, - изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) - 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

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. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 



театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 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. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 

выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Основное 

содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 



создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 



Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 



элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей 

в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя 

у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Характер взаимодействия со взрослыми. 

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. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье 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. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

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. 

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 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. 

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.  

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.  

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.  

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. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

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 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 образовательного учреждения в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов образовательного учреждения 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 образовательного 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 образовательного учреждения. 

– 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; 

– 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 образовательного 

учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт образовательного 

учреждения, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в Программе как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Планируемый результат работы с родителями, который может включать: 

– организацию преемственности в работе образовательного учреждения и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

  

Ведущая 

цель взаимодействия с 

семьей 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в 

вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи 

 

формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию жизни образовательного 

учреждения; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной 

деятельности семьи и 

дошкольного учреждения 

заложены следующие 

принципы 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Система 

взаимодействия с 

родителями включает 

ознакомление родителей с результатами работы 

образовательного учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни образовательного учреждения; ознакомление родителей с 

содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

участие в работе творческой (рабочей) группы, работа в 

родительском комитете; 



целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 

Основные формы 

взаимодействия с 

семьей. 

знакомство с семьей, встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей, информирование родителей о ходе 

образовательного процесса в контексте правового воспитания 

дошкольников, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

размещение информации о жизни детского сада на сайте. 

В нашем детском саду используются разнообразные формы 

работы с родителями для повышения их компетенции в вопросах 

воспитания и развития детей, а также распространения ценного 

опыта воспитания детей в семье. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

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; 

 - 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, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 - сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 - совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; - 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей 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 тяжелыми нарушениями 

речи 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. Такой 

системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

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

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

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

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 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии 

ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. При непосредственном контакте 

педагогов образовательной организации с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и 

т.д. 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. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» 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, 

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 и т.д. 

Обследование 

фонетических и 

фонематических 

процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление 

об особенностях произношения им звуков родного языка. Для 

чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав 

слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой 

на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

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 детей с ТНР: первая схема – для обследования 

детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для 

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей 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 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

 

Обучение детей с 

начатками фразовой речи 

(со вторым уровнем 

речевого развития) 

предполагает несколько 

направлений: 

 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;  

 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);  

 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.);  

развитие произносительной стороны речи - учить различать 

речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 

направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. 

Обучение детей с 

развернутой фразовой 

речью с элементами 

лексико- грамматического 

недоразвития (третьим 

уровнем 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.  

 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-З сложных 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.  

 

Обучение детей с нерезко 

выраженными 

остаточными 

проявлениями 

лексикограмматического и 

фонетикофонематического 

недоразвития речи 

(четвертым уровнем 

речевого развития) 

предусматривает 

следующие направления 

работы: 

 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);  

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

закрепление навыка составления предложений, по 

опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

 совершенствование связной речи: закрепление навыка 

рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов,  

 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.  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение»;  

 осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах;  

развивать оптико- пространственные и моторно-графические 

навыки. 

 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. Коррекционно-развивающее воздействие при 

фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

 - пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 - использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 - соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

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 и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения 



 

 

3. Организационный раздел  

Обязательная часть 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка с 

ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений 

речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

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

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

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

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

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

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

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

Ребёнок с заявления родителей и на основании заключения ППк зачисляется в 

соответствующую возрастную группу компенсирующей направленности. Затем проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика уровня общего психологического и 

речевого развития ребёнка. По итогам обследования заведующим ДОУ организуется 

психолого-педагогический консилиум (на основании Положения о ППк ДОУ), на котором все 

специалисты ДОУ сообщают о результатах мониторинга, определяют перечень 



индивидуальных коррекционно-развивающих мероприятий с данным ребёнком. Заведующая 

дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы специалистов и 

АОП ДО. 

С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

ребёнком в группе компенсирующей направленности. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития ребёнка проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами.  

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится также и в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития воспитанника и определить 

необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

В соответствии с «Положением о группах компенсирующей направленности» на 

специальную группу утверждается одна ставка учителя-логопеда и две ставки воспитателя. 

Также, в детском саду работают музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, медицинское обслуживание осуществляется по договору о сотрудничестве и 

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательном 

учреждении, психологическое сопровождение осуществляется педагогом -психологом по 

договору о совместной деятельности между ППМС центром и образовательным учреждением. 

Режим дня и расписание занятий всех специалистов строится с учётом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей ребёнка, а также с учётом коррекционно-развивающих задач. В 

качестве ассистента, оказывающего ребёнку необходимую помощь, выступает помощник 

воспитателя. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития ребёнка с ОВЗ. Все педагоги следят за речью ребёнка и закрепляют 

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

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевых и психологических нарушений. 

Взаимодействие учителя-логопеда со всеми участниками образовательного процесса 

осуществляется по направлениям. 

С воспитателями: Консультирование воспитателей по 

темам: 

 Обсуждение результатов наблюдений 

уровня общего и речевого развития 

ребёнка; 

 Составление календарно-

тематического плана работы на год; 

 Обсуждение индивидуального плана 

коррекционных мероприятий; 

 Ведение тетради «Взаимосвязь с 

воспитателями»;  

 Совместное планирование работы с 

родителями; 

 Взаимопосещение занятий. 

 особенности речевой и 

психофизиологической патологии детей 

с ТНР; 

 артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; развитие речи 

детей на занятиях воспитателя;  

 развитие речевой деятельности в ходе 

режимных моментов 

С педагогом-психологом: Консультирование психолога по 

темам:  

 Совместное изучение документации 

детей с ТНР; 

 Обсуждение результатов наблюдений; 

 Корректировка индивидуальных 

программ работы с детьми; 

 Взаимопосещение занятий. 

 особенности речевой патологии детей с 

ТНР;  

 развитие связной речи и речевого 

общения детей на занятиях с 

психологом. 

С музыкальным руководителем: Консультирование музыкального 



руководителя по темам: 

 Обсуждение результатов диагностики 

ребёнка; 

 Подготовка и совместное проведение 

занятий, праздников, развлечений с 

включением ребёнка в досуговые 

мероприятия; 

 Включение в содержание занятий 

музыкального руководителя 

коррекционную работу по развитию 

просодической стороны речи, 

голосоведения и чувства ритма у 

ребёнка с ОВЗ. 

 особенности речевой и 

психофизиологической патологии детей 

с ТНР; 

 развитие речевого общения детей на 

занятиях по музыкальному воспитанию; 

 требования к отбору музыкального 

репертуара для детей с ОВЗ. 

С инструктором по физическому 

воспитанию: 

Консультирование инструктора по 

физическому воспитанию по темам: 

 Обсуждение результатов диагностики 

детей. 

 Подготовка и совместное проведение 

спортивных досугов, праздников, 

развлечений с включением ребёнка в 

досуговые мероприятия; 

 Включение в содержание занятий 

инструктора по физическому 

воспитанию коррекционную работу 

по развитию речевого дыхания и 

формированию направленной 

воздушной струи. 

 особенности речевой и 

психофизиологической патологии детей 

с ТНР; 

 развитие речевого общения детей на 

занятиях по физическому воспитанию. 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 

 создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной 

деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих 

способностей; 

 использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных учреждений; специальных 

учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); 

  соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом 

(не реже 2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю); 

 при необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия с учреждениями психолого- педагогического и медико-социального 

сопровождения; 

 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; предоставление услуг ассистента (помощника), 



оказывающего необходимую техническую помощь для обучающихся с тяжелыми формами 

речевой патологии, нуждающимися в таковой. 

Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями 

речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными 

требованиями ФГОС ДО, а, с другой – с основными образовательными и коррекционными 

программами, разработанными для данной конкретной категории детей. При этом 

предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ, их 

взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам. В этом случае можно 

говорить и о внедрении инклюзивных технологий в общий ход воспитания и обучения детей с 

ТНР в образовательном учреждении. Содержательные условия обеспечивают полноценную 

реализацию направлений работы по преодолению недостатков речеязыкового развития. 

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 АОП; 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. Такой системный подход к 

пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 

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

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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 коррекционноразвивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 



Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, 

воспитателя или инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья: 
Взаимодействие всех специалистов ДОУ: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре осуществляется на 

протяжении всего периода пребывания детей с ОВЗ в ДОУ. При построении системы 

коррекционной работы в нашем детском саду совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком не обособленно, а углубляя и 

дополняя друг друга. 

Взаимодействие в работе начинается с педагогического обследования детей, которое 

проводится воспитателями и всеми специалистами ДОУ. 

Воспитатели, специалисты ДОУ проводят мониторинг по образовательным областям, а 

учителя - логопеды проводят углублённое речевое обследование. Итоги обсуждаются на 

заседании круглого стола, одной из задач которого является обеспечение личностно-

дифференцированного подхода к развитию ребенка. На основании полученных результатов 

утверждают направления и задачи индивидуальных маршрутов развития детей. 

Взаимодействие специалистов в рамках текущей работы фиксируется в тетрадях 

взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ и отражает содержание и виды работы. 

Таким образом, согласованность действий педагогов позволяет эффективно 

активизировать процесс развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в 

дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

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. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье 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 

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 про социальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особенности взаимодействия участников коррекционного образовательного 

процесса. 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-

воспитательного процесса c детьми старшего дошкольного возраста. 

Участники коррекционного образовательного процесса 

 

Учитель-

логопед. 

Обследование воспитанников общеразвивающих групп ДОУ и 

выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи. Изучение уровня речевого, 

познавательного, 8 социально-коммуникативного, физического развития и 

индивидуально типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым из них. Систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми 

в соответствии с индивидуальным маршрутом развития. Оценка 

результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению. Формирование у педагогов коллектива ДОУ и 

родителей информационной готовности к логопедической работе, помощь 

им в организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 

Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми. 

Медицинская 

сестра. 

Осуществление контроля за состоянием здоровья, своевременное 

прохождение диспансеризации, направление детей к соответствующим 

специалистам. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Создание дошкольникам с ограниченными возможностями 

здоровья комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания 

и обучения, психолого – педагогической и речевой поддержки ребенка. 

Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной 

общей и речевой подготовки к школе. Повышение психолого – 

педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, 

побуждении их к сознательной деятельности по общему и речевому 

развитию дошкольников в семье. 

Родители. Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей. Проведение целенаправленной и систематической работы 

по общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции 

недостатков в этом развитии. 



Организация совместной работы 

 

Совместная работа 

учителя-логопеда с 

родителями. 

Вся коррекционная работа в детском саду осуществляется в 

тесном взаимодействии с родителями. Логопед кроме обычных 

сведений выясняет анамнестические данные, воспитатель поясняет 

задания, записанные логопедом в рабочей тетради ребенка, убеждает 

родителей в необходимости соблюдения речевого режима, 

выполнения 9 домашних заданий. Родителей приглашают на 

открытые занятия, проводимые логопедом, воспитателями. 

Родительские собрания проводятся один раз в квартал. В содержание 

можно включать различные консультации на темы, интересующие 

родителей. Эти вопросы можно выяснить при проведении анкеты. 

Родители должны осознавать, что только совместными усилиями 

можно добиться положительных результатов в коррекции речевого 

нарушения. 

Только взаимодействие всех специалистов в дошкольном 

учреждении, педагогов, работающих с детьми с общим 

недоразвитием речи, и родителей способствует развитию 

коммуникативных навыков успешной адаптации и обучению детей в 

школе. 

Совместная работа 

учителя-логопеда с 

воспитателями. 

Логопед осуществляет основную работу по коррекции 

речевого нарушения, а воспитатель реализует задачи программы 

детского сада по другим образовательным областям. Особое место 

отводится определению в режиме дня времени проведения 

индивидуальных занятий по заданию логопеда. Помимо этого, 

воспитатель организует игры, включает в занятия задания, 

способствующие развитию психических процессов, тесно связанных 

с развитием речи (мышление, память, внимание, восприятие), 

сенсомоторных навыков. Соблюдение речевого режима, контроль за 

правильностью речи детей, пополнение словарного запаса – это 

необходимые условия работы с детьми с нарушением речи. При этом 

воспитатель обращает внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем мире, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 

создается основа для развития ребенка, что в итоге влияет на 

эффективное овладение речью. Компенсация речевого недоразвития 

ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему 

обучению в школе диктуют необходимость овладения теми видами 

деятельности, которые предусмотрены специальной коррекционной 

программой. 

Совместная работа 

учителя-логопеда с 

педагогом-

психологом. 

Психолог комментирует психологические особенности детей с 

общим недоразвитием речи и предлагает щадящие приемы 

коррекционно-воспитательного воздействия в условиях занятий, 

проводимых логопедом и образовательной деятельности 

воспитателями. Оказывает совместное коррекционно-развивающее 

воздействие по формированию у детей полноценных 

коммуникативных речевых навыков на основе сформированных 

компонентов речевой деятельности, росту компетентности педагогов 

и родителей. 

Совместная работа 

учителя-логопеда с 

музыкальным 

руководителем. 

Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой 

патологии через развитие музыкальных, вокальных, творческих 

способностей детей. Музыкальные занятия способствуют развитию 

правильного речевого дыхания, развитию артикуляционной 



моторики, развитию просодической стороны речи, автоматизации 

звуков в результате запоминания большого количества речевого 

материала, дифференциации поставленных звуков детям. Учитель-

логопед совместно с музыкальным руководителем осуществляют 

подбор речевого материала к утренникам, развлечениям с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Широко использует ряд 

упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 15-20 минут 

(индивидуальное занятие). Образовательный процесс определяется учебным планом, 

расписанием ОД, перспективными планами, комплексно-тематическими планами, режимом 

дня. 

Организационными формами работы являются подгрупповая образовательная 

деятельность с воспитанниками, а также индивидуальная коррекционная образовательная 

деятельность. Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность не менее 2-х раз в 

неделю. 

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. Перерывы между 

образовательной деятельностью по образовательным областям составляю не менее 10 минут. В 

середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются каникулы. На основании 

вышеперечисленных требований для компенсирующей группы составлено расписание и 

циклограмма образовательной деятельности по комплексно-тематическому планированию на 

учебный год. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее – 

ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов). 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

Мебель и 

дополнительное 

оборудование 

Столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи для оборудования; Зеркала: настенное большое 

зеркало, 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 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. 

Пособия для 

обследования и 

развития слуховых 

функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, 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 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. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

3.3. Кадровые и информационные условия реализации программы 

Реализуется в соответствии с АОП ДО. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В образовательном учреждении создана материально-техническая база для обеспечения 

жизнедеятельности и развития детей, активно ведется работа по созданию образовательной и 

предметно-развивающей среды. 



Все группы содержат игровые, познавательные уголки, оборудованы согласно 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», от 

20.07.2015 №28 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Группы оснащены современным игровым оборудованием, развивающим сенсорным 

оборудованием, теле-, аудиоаппаратурой. 

Все кабинеты, групповые помещения образовательного учреждения имеют паспорта, в 

которых содержится перечень оборудования, мебели, технических средств, инвентаря. 

 

3.5. ФИНАНСИВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализуется в соответствии с АОП ДО. 

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

образовательного учреждения должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Программы образовательного учреждения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей подготовительной к школе группы (компенсирующей 

направленности) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Циклограмма работы учителя-логопеда 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Комплексно-тематическое планирование 

Составляется ежегодно на один учебный год. Утверждается Педагогическим советом 

образовательного учреждения. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Реализуется в соответствии с АОП ДО. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Адаптированной программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

Реализуется в соответствии с АОП ДО. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Реализуется в соответствии с АОП ДО. 

 

3.10. Перечень литературных источников  

1. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г Протокол No6/17). 

 3. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

4. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

 5. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 



 6. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  

7. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

8. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.  

9. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

 10. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

11. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010.  

12. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — 

СПб., 2010.  

13. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2010.  

14. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

15. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования 

восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.  

16. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.  

17. Баряевой, 2011. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015  

18. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

 19. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

20 Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Старшая группа детского 

сада. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2019. 

21  Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации 

свистящих звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. 

22 Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации 

шипящих звуков [ш], [ж], [ч’], [щ’] и звука [т’]. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. 

23 Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации 

сонорных звуков [л], [л’], [р], [р’]. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. 

24 Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков (5-6 лет). – СПб.: КАРО, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. АННОТАЦИЯ 

   

Рабочая программа подготовительной к школе группы (компенсирующей 

направленности) разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи). 



Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 6-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности подготовительной к школе 

группы № 5 (компенсирующей направленности) является обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей по Образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) с направлением образовательной деятельности – речевого развития. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

Рабочая программа состоит из трёх разделов: целевого, содержательного и 

организованного. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку к Рабочей программе. 

В пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, описание социокультурных особенностей 

осуществления образовательной деятельности, значимые для реализации Рабочей программы 

характеристики. Планируемые результаты Рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание Рабочей программы по 

основным образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

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

Способы их реализации: методы, формы, средства, основные виды образовательной 

деятельности (совместная деятельность, непрерывная образовательная деятельность, 

ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов), взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик и способы 

поддержания детской инициативы. 

Организационный раздел включает: виды режимов дня, режим двигательной 

активности, модель организации непрерывной образовательной деятельности педагога с 

детьми, расписание, культурно-досуговую деятельность, организацию развивающей предметно-

пространственной среды подготовительной к школе группы (компенсирующей 

направленности), методическое обеспечение рабочей программы. 

Срок реализации Рабочей программы в подготовительной к школе группе № 5 

(компенсирующей направленности) – 1 год (с 01.09.2023 по 31.08.2024). 
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