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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14 

ноября 2013 г. № 30384; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014 г. №08- 249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 1014 г от 30 августа 2021 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» с изменениями от 

21.01.2019 года; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181 –ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации";  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» № Р-75 от 06.08.2020; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ от 1 января 2021 года, № 61573;   

- Иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность МБДОУ 

«Детский сад №159» (далее МБДОУ №159). 

АООП направлена на создание условий развития дошкольников с ТНР, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка с ТНР, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности.  
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Цель АООП - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

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

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи программы: 

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Исходя из принципов ФГОС ДО, в программе учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с ТНР, связанные с состоянием их здоровья и 

определяющие особые условия получения образования. А также учитывается возможность 

усвоения ребенком с ограниченными возможностями здоровья программы на разных 

этапах ее реализации. 

В основу программы положены следующие принципы и подходы: 

1. Общие дидактические принципы реализации АООП. 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие детей с раннего и дошкольного возраста, 
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расширение «зоны ближайшего развития» с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка с ТНР; 

- Принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, отбор образовательного материала для детей с ТНР учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но и возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей); 

- Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком с ТНР необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений детей с ТНР. 

Для построения коррекционной работы с ребенком с ТНР необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 

менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие 

в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

который предполагает объединение комплекса различных видов детской деятельности 

вокруг единой темы при организации образовательного процесса; 

- Принцип адаптивности (адаптивность развивающей предметно-

пространственной среды к потребностям ребенка-дошкольника, в том числе с задержкой 

психического развития; адаптивность ребенка к пространству дошкольной образовательной 

организации и окружающему социальному миру); 

- Онтогенетический принцип, предполагающий учет общности развития 

нормально развивающихся детей и детей с ТНР. Коррекционная психолого-педагогическая 

работа с ребенком с ТНР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации 

названного принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития.  

- Принцип вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с ТНР; 

- Принцип преемственности в работе дошкольного и начального школьного 

образования означает преемственность стандартов, образовательных программ, методов и 

форм обучения детей. Все направления развития и образования детей, выделенные в 

программе дошкольного образования (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
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физическое развитие), имеют прямую связь с предметами образовательной программы 

начальной школы. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления   здоровья детей  с ТНР. 

2. Специфические принципы реализации АООП 

- Поддержка разнообразия детства детей с ТНР. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

ребенка с ТНР его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии детей с ТНР. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка с ТНР предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей с ТНР. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка с ТНР 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

- Сотрудничество МБДОУ №159 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ №159 должны знать об условиях жизни ребенка с ТНР в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей с ТНР, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что МБДОУ №159 устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей с ТНР, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с ТНР с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей с ТНР. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку с ТНР через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 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 
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развитие детей с ТНР 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 тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР.  

- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МБДОУ №159 разработала свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за МБДОУ №159 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

3. Подходы реализации к АООП 

- Индивидуально-дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, которые определяются уровнем речевого, психофизического и 

интеллектуального развития, характером нарушений развития и проявляются в 

неоднородности возможностей детей в освоении содержания Программы. Применение 

индивидуально-дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляет детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

- Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

ребенка дошкольного возраста определяется характером организации деятельности, 

адекватной его возрастным и индивидуальным особенностям. Ведущими видами 

деятельности для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования являются: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная активность, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование. 

- Системный психолингвистический подход основан на понимании единства 

всех компонентов языка, тесно взаимосвязанных на всех этапах развития речи ребенка, и 

способствует большей эффективности работы по коррекции нарушений речевого развития. 

Системный психолингвистический подход реализуется через включение речи во все виды 

деятельности ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

  

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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ЦО1 - обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

ЦО2 - усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

ЦО3 - употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

ЦО4 - умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

ЦО5 - правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

ЦО6 - составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

ЦО7 - владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

ЦО8 - осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

ЦО9 - правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

ЦО10 - владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

ЦО11 - выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

ЦО12 - участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

ЦО13 - передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

ЦО14 - регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

ЦО15 - отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

ЦО16 - использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

ЦО17 - использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

ЦО18 - устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

ЦО19 - определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

ЦО20 - 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; 

ЦО21 - определяет времена года, части суток; 

ЦО22 - самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

ЦО23 - пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 
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ЦО24 - составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

ЦО25 - составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

ЦО26 - владеет предпосылками овладения грамотой; 

ЦО27 - стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

ЦО28 - имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

ЦО29 - проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

ЦО30 - сопереживает персонажам художественных произведений; 

ЦО31 - выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

ЦО32 - осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

ЦО33 - знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

ЦО34 - владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ №159; 

 внешняя оценка МБДОУ №159, 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 МБДОУ №159 в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой МБДОУ №159; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ №159 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МБДОУ №159, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 
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уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив МБДОУ №159. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МБДОУ №159 в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ №159; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ №159 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ №159, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР осуществляется в ходе режимных моментов, 

специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

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. 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются педагогическим 

коллективом МБДОУ №159. МБДОУ №159 следует общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы.  

В группе осуществляется совместное образование нормативных детей и детей с ТНР 

по основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей в структуре 

раздел «Коррекционная работа», при разработке которого учитываются особенности 

психофизического развития детей с ТНР, определяющие организацию и содержание 

коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, педагога- психолога). Ребенок с 

ТНР получает образование по основной образовательной программе дошкольного 

образования или по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых выше. При подборе форм, методов, 

способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в 

Стандарте в форме целевых ориентиров, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности интеллектуального и речевого развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

1.Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
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 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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, 
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подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игро-терапевтических техник с элементами кукло-терапии, песочной терапии, арт-терапии. 

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 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
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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 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

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 
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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. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 
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Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" создаются условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

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 

включает 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 относятся 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 
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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. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

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 
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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-
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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. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

1. Формируется базовое доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников МБДОУ №159 с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое 

и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ №159 и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
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представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьѐй фиксируется в АОП ДО как в каждой 

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

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

10. В АОП ДО указан планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе МБДОУ №159 и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.4.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

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

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

партнерских отношений с родителям (законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР);  



22 
 

- социально-коммуникативное развитие;  

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

с ТНР;  

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР;  

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (II уровень; III уровень, IV 

уровень, механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия), 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 обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах и комбинированной 

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

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков рече-языкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР.  

Системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 
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нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи:  

- специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: - анализ первичных данных, 

содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные 

о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; - психолого-

педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; - специально организованное 

логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния 

всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-

языкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 
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представителям) ребенка. При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

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

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями.  

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", 

"Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

Обследование словарного запаса. Содержание данного раздела направлено на 

выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка 

обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его рече-языковыми возможностями и включают обследование навыков 

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

приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

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

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, 

птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом.  

Обследование грамматического строя языка. Обследование состояния 

грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР 

адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В 

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

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения.  

Обследование связной речи. Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР 

включает в себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

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

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

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие 

в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-
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грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов. Ознакомительная беседа с 

ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного 

языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

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

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

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

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка 

с возможным применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

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

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

односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового развития 

обучающихся с ТНР.  

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных);  

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
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падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов);  

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

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

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

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты рече-языковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью).  

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

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
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существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

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

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.)  

2. 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.  

3. 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.  

4. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений.  

5. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

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

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне;  

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

словах;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

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

некоторые слоги, слова). 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения;  

- адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

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 
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художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию программы 

Программа МБДОУ №159 реализует следующие психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

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

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного рече-языкового 

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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в МБДОУ №159 обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. МБДОУ №159 имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБДОУ №159 обеспечивает и 

гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

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

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 

№159, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

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

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ №159 создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС: 

- содержательно-насыщенная и динамичная; включает средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемая  - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов 

и возможностей обучающихся; 

- полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подобраны с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
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речевую деятельность обучающегося с ТНР, созданы необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в МБДОУ №159, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в МБДОУ №159 обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.3.  Кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации 

программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и  иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010г. №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010г., регистрационный №18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011г. №448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011г., 

регистрационный №21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)  (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. №544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013г., регистрационный 

№30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016г., регистрационный №43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015г. №514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015г., регистрационный 

№38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017г. №10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017г., регистрационный 

№45406). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включены затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР. 

Программа соответствует следующим психолого-педагогическим условиям, 

обеспечивающие образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями:  
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1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного рече-языкового 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. 

 

3.4. Календарно-тематическое планирование в старшей группе 

Месяц  Да

та  

Лексичес

кая тема  

Формирован

ие 

фонетическо

й стороны 

речи  

 Формирован

ие лексико-

грамматичес

кого строя 

речи  

Формирован

ие связной 

речи  

Формировани

е сенсорного  

восприятия 

Цвет и форма  

Использов

ание 

пособий  

Сентя

брь  

I-II Детский 

сад  

 Дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастика 

 III Части тела 

и лица  

Развитие 

слухового 

восприятия 

на неречевых 

звуках.  

 Знакомство со 

словом. 

Понятие 

«слово-

предмет». 

Одушевленны

е и 

неодушевленн

ые имена 

существитель

ные.  

Составление 

простых 

предложений 

по простым 

сюжетным 1-

фигурным 

картинкам и 

по 

демонстрируе

мому 

действию.  

Ориентировка 

в пространстве  

Т. 4-5, с 8-9  

Т.5-6, с 10-

11 

ПР № 8 

 IV 

 

Игрушки    Предмет и 

действие. 

Существитель

ные с 

уменьшительн

о-

ласкательным 

значением. 

Постановка 

вопросов к 

простым 

сюжетным 

картинкам. 

Договаривани

е 

предложений 

.  

Путешествие в 

«Красную 

сказку» 

(Нищева Н.В.) 

Т. 4-5, с 10-

11  

Т.5-6, с 12-

13 

ПР № 1 

ПР №9 

 V Фрукты    Слова 

признаки  

Воспроизведе

ние сказки по 

Путешествие в 

«Желтую 

Т. 4-5, с 12-

13 



33 
 

следам 

демонстрируе

мого 

действия. 

«Курочка 

Ряба». 

сказку» 

(Нищева Н.В.) 

Т.5-6, с 14-

15 

ПР № 2 

ПР №10 

 

Октяб

рь 

I Овощи    Количественн

ые 

числительные 

«Один», 

«Одна» . 

Воспроизведе

ние сказки по 

следам 

демонстрируе

мого действия 

: 

драматизация  

сказки 

«Репка». 

Путешествие в 

«Зеленую 

сказку» 

(Нищева Н.В.) 

Т. 4-5, с 10-

11  

Т.5-6, с 12-

13 

ПР № 1 

ПР №9 

 II Осень. 

Деревья  

  Слова – 

признаки. 

Образование 

относительны

х 

прилагательн

ых. 

Словоизменен

ие  

Пересказ 

сказки 

«Теремок». 

Составление 

короткого 

рассказа по 

опорным 

словам и 

картинкам.  

Белый и 

черный цвет. 

Путешествие в 

оранжевую 

сказку. 

(Нищева Н.В.) 

Т. 4-5, с 16-

17  

Т.5-6, с 18-

19 

ПР № 4 

ПР №12 

 III Перелетн

ые птицы  

  Слова- 

действия.  

Актуализация 

глагольной 

лексики.  

Пересказ 

сказки 

«Колобок» с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картин. 

Составление 

описательног

о рассказа с 

опорой на 

схемы.  

Путешествие с 

синюю сказку 

(Нищева Н.В.)  

Т. 4-5, с 18-

19  

Т.5-6, с 20-

21 

21 ПР № 5 

ПР №13 

 IV Дом   Согласование 

количественн

ых 

числительных 

с 

существитель

ными. 

Практическое 

усвоение 

предлогов  

Пересказ 

сказки « Три  

поросенка» с 

наглядной 

опорой в виде 

серии 

сюжетных 

картин. 

Упражнение в 

подборе слов 

в рифму.  

Закрепление 

цвета  

Путешествие в 

голубую 

сказку 

(Нищева Н.В.) 

Т. 4-5, с 20-

21 

Т.5-6, с 22-

23 

21 ПР № 6 

ПР №15 

Ноябр

ь 

I Домашние 

животные 

Дифференци

ация речевых 

и неречевых 

звуков.  

 Словообразов

ание. 

Закрепление 

понятия « 

Слова- 

действия». 

Актуализация 

глагольной 

лексики.   

Пересказ 

сказки «Волк 

и семеро 

козлят». 

Составление 

короткого 

описательног

о рассказа о 

животном с 

опорой на 

схему.  

Закрепление 

цвета  

Путешествие в 

фиолетовую 

сказку 

(Нищева Н.В.) 

Т. 4-5, с 22-

23 

Т.5-6, с 24-

25 

21 ПР № 6 

ПР №7 

ПР№14 

ПР №16 

 II Домашние 

животные 

и птицы  

Гласные 

звуки.  

 Род.п.мн.ч. 

сущ. 

Согласование 

количественн

Составление 

короткого 

описательног

о рассказа о 

Круг. 

Ориентировка 

в 

пространстве.  

Т. 4-5, с 24-

25 

Т.5-6, с 26-

27 
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ых  с 

существитель

ными.  

животном с 

опорой на 

схему.  

 ПР № 18 

ПР №39 

 III Поздняя 

осень. 

Дикие 

животные 

готовятся 

к зиме.  

Звук А 

определение 

позиции 

звука А с 

слове.  

 Притяжательн

ые 

прилагательн

ые.  

Составление 

короткого 

описательног

о рассказа об 

осеннем 

пейзаже с 

опорой на 

схему. 

Овал. 

Ориентировка 

в пространстве  

Т. 4-5, с 26-

27 

Т.5-6, с 28-

29 

 ПР № 19 

АЗ, стр. 5 

 IV  Закрепление пройденного материала 

 2 период 
Декаб

рь 

I Зима  Звук У  

Определение 

позиции 

звука  У в 

слове.  

 Предлоги «В»,  

«НА». 

Упражнение в 

словоизменен

ии.  

Составление 

рассказа 

«Зима» с 

опорой на 

мнемосхемы  

Прямоугольни

к. Уточнение 

пространствен

ных 

отношений  

Т. 4-5, с 28-

29 

Т.5-6, с 30-

31 

 ПР № 20 

АЗ, стр. 6 

 II Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Звук О  

Определение 

позиции 

звука  О в 

слове. 

 Согласование 

местоимений 

«Мой» , 

«Моя», «Мое» 

с 

существитель

ными. Слова-

антонимы. 

Актуализация 

глагольной 

лексики. 

Составление 

короткого 

описания 

предмета 

одежды с 

опорой н 

мнемосхемы  

Треугольник 

Ориентировка 

в пространстве 

Т. 4-5, с 30-

31 

Т.5-6, с 32-

33 

 ПР № 21 

АЗ, стр. 7 

 III Зимующи

е птицы  

Звук И  

Определение 

позиции 

звука  И в 

слове. 

 Предлоги 

«НАД» , 

«ПОД» 

Зимующие 

птицы. 

Упражнение в 

словоизменен

ии  

Составление 

короткого 

описательног

о рассказа о 

птице с 

опорой на 

схему  

Квадрат 

Уточнение 

пространствен

ных 

отношений  

Т. 4-5, с 32-

33 

Т.5-6, с 34-

35 

 ПР № 22 

АЗ, стр. 8 

 IV Зимние 

забавы  

Звук Ы 

Определение 

позиции 

звука  Ы в 

слове. Звуки 

И-Ы  

 Предлоги «В», 

«НА», «НАД», 

«ПОД»  

Составление 

рассказа  по 

одной 

сюжетной 

картине « 

Зимние 

забавы». 

Пересказ 

сказки 

«Снегурочка» 

с опорой на 

серию 

сюжетных 

картин   

Ромб 

уточнение 

пространствен

ных 

отношение  

Т. 4-5, с 34-

35 

Т.5-6, с 36-

37 

 ПР № 22 

ПР№24 

АЗ, стр. 6 

 V неделя декабря и I неделя января– каникулы. 

Январ

ь  

II Мебель  Гласный звук 

Э 

определение 

позиции 

звука Э в 

слове.  

 Относительны

е 

прилагательн

ые. 

Дифференциа

ция предлогов 

«в», «на», 

«под», «над», 

Пересказ 

сказки «Три 

медведя» с 

использовани

е сюжетных 

картинок 

Ориентировка 

в пространстве  

Т. 4-5, с 36-

37 

Т.5-6, с 38-

39 

 ПР № 22 

ПР№25 

АЗ, стр. 9 
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«между».  

 III Посуда  Гласные 

звуки. 

Деление слов 

на слоги. 

Согласные 

звуки  

 Относительны

е 

прилагательн

ые  

Составление 

короткого 

описания 

предмета с 

опорой на 

мнемосхемы  

Закрепление 

цветов 

Т. 4-5, с 38-

39 

Т.5-6, с 40-

41 

 ПР № 22 

ПР№26 

 IV Продукты  Звук С, Звук 

М 

дифференциа

ция звуков 

М-М 

 Образование 

относительны

х 

прилагательн

ых. 

Творительный 

падеж имени 

существитель

ных   

Составление 

короткого 

описательног

о рассказа 

«как я делаю 

бутерброд»  

Закрепление 

цветов  

Т. 4-5, с 40-

41 

Т.5-6, с 42-

43 

 ПР № 27 

АЗ, стр .9 

Февра

ль  

I Професси

и  

Звук Н, Звук 

Н 

дифференциа

ция звуков 

Н-Н 

 Детальный 

падеж 

существитель

ных в 

единственном 

числе . 

Родственные 

слова  

Составление 

рассказа « 

Кем я хочу 

стать»  

Закрепление 

геометрически

х фигур  

Т. 4-5, с 42-

43 

Т.5-6, с 44-

45 

 ПР № 27 

АЗ, стр .9 

 II  Закрепление пройденного материала 

 III Защитник

и 

отечества  

Звук Х, Звук 

Х 

дифференциа

ция звуков 

Х-Х 

 Подбор слов с 

противополож

ным 

значением . 

предложный 

падеж  

Составление 

предложений 

по двум 

опорным 

словам.  

Закрепление 

цветов  

Т. 4-5, с 44-

45 

Т.5-6, с 46-

47 

 ПР № 29 

АЗ, стр 10 

 IV Моя семья Звук П, Звук 

П звуки П-П  

 Притяжательн

ые 

прилагательн

ые  

Составление 

предложений 

по картинкам, 

рассказа по 

плану о своей 

семье  

Закрепление 

цветов  

Т. 4-5, с 46-

47 

Т.5-6, с 48-

49 

 ПР № 41 

АЗ, стр 10 

 3 период 
Март  I Мамин 

день - 8 

марта  

Звук Б, Звуки 

Б -Б 

 Творительный 

падеж имени 

существитель

ных. 

Актуализация 

глагольной 

лексики  

Пересказыват

ь рассказ с 

опорой на 

сюжетную 

картину  

Закрепление 

геометрически

х фигур  

Т. 4-5, с 48-

49 

Т.5-6, с 48-

49 

 ПР № 41 

АЗ, стр 10 

 II Весна  Звук К, 

Звуки К -К 

 Существитель

ные с 

суффиксами 

уменьшительн

о- 

ласкательного 

значения.   

Составление 

описательног

о рассказа « 

Весна идет» 

по простым 

картинкам и 

опорным 

словам  

Ориентировка 

в пространстве  

Т. 4-5, с 46-

47 

Т.5-6, с 50-

51 

 ПР № 42 

АЗ, стр 31 

 III Весна. 

Перелетн

ые птицы  

Звук Г, Звуки 

Г -Г 

 Количественн

ые 

числительные 

ДВА, ДВЕ. 

Слова-

антонимы   

Составление 

короткого 

описания 

птицы с 

опорой на 

мнемосхемы  

Закрепление 

геометрически

х фигур  

Т. 4-5, с 52-

53 

Т.5-6, с 54-

55 

 ПР № 30 

АЗ, стр 31 

 IV Животные 

весной  

Звук Т, Звуки 

Т -Т 

 Слова-

синонимы 

Составление 

описательног

Определение 

последователь

Т. 4-5, с 54-

55 
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притяжательн

ые 

прилагательн

ые.  

о рассказа о 

животном с 

опорой на 

мнемосхемы  

ности  Т.5-6, с 56-

57 

 ПР № 31 

АЗ, стр 32 

 V Животные 

жарких 

стран  

Звук Д, 

Звуки Д -Д 

 Слова 

синонимы. 

Словообразов

ание и 

словоизменен

ие имени 

существитель

ных . 

притяжательн

ые 

прилагательн

ые  

Составление 

описательног

о рассказа о 

животном с 

опорой на 

мнемосхемы 

Закрепление 

цветов  

ПР №32 

АЗ, стр. 33 

.тет. стр. 

58-59  

Апрел

ь 

I Транспорт  Звук В, 

Звуки В -В 

 Глаголы – 

антонимы. 

Предлоги  

Составление 

рассказа с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картинок  

Определение 

последователь

ности  

Т. 4-5, с 58-

59 

Т.5-6, с 60-

61 

 ПР № 33 

АЗ, стр 34 

 II Транспорт 

ПДД  

Звук Ф, 

Звуки Ф -Ф 

 Приставочные 

глаголы 

относительны

е 

прилагательн

ые  

Составление 

описательног

о рассказа о 

транспорте с 

опорой на 

мнемосхемы 

Ориентировка 

в 

пространстве.  

Т. 4-5, с 60-

61 

Т.5-6, с 62-

63 

 ПР № 33 

АЗ, стр 34 

 III Мой 

город. 

Моя 

республик

а  

Звук С, 

Звуки С -С 

 Предлоги «С», 

«СО»  

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке  

Ориентировка 

в пространстве  

Т. 4-5, с 62-

63 

Т.5-6, с 64-

65 

 ПР № 33 

АЗ, стр 34 

 IV День 

победы  

Звук З, Звуки 

З -З 

 Предлоги 

«ЗА», 

«ПЕРЕД». 

Синонимы  

Составление 

рассказа с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картинок  

Ориентировка 

в пространстве  

Т. 4-5, с 64-

65 

Т.5-6, с 66-

67 

 ПР № 37 

АЗ, стр 32 

Май I Насекомы

е  

Звук Ц Звуки 

Ц-С  

 Слова- 

антонимы. 

Словообразов

ание  и  

словоизменен

ие имен 

существитель

ных   

Пересказ 

сказки по 

серии 

сюжетных 

картин  

 Т. 4-5, с 66-

67 

Т.5-6, с 68-

69 

 ПР № 34 

АЗ, стр 35 

 II Лето Гласные и 

согласные 

 Падежные 

конструкции. 

Согласование 

слов в 

предложениях  

Составление 

рассказа 

«Лето» с 

опорой на 

мнемосхемы  

 Т. 4-5, с 68-

69 

Т.5-6, с 70-

71 

 ПР № 35 

 

 III Времена 

года 

Гласные и 

согласные 

звуки 

 Падежные 

конструкции. 

Согласование 

слов в 

предложениях 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» по 

опорным 

предметным 

 Т.5-6, с.72-

73 
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3.5. Календарно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

 

М
ес

я
ц

 

 

Д
а

т
а

  

Лексическая тема 

Звуки и буквы 

Звуковой анализ и 

синтез  

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

Формирование 

связной речи 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  

1
-2

 

н
ед

ел
я
  Детский сад 

Игрушки  

Обследование детей, заполнение речевых карт  

Разучивание артикуляционной и пальчиковой гимнастики  

 

Части тела и лица 

 

Речевые и неречевые 

звуки.  

Единственное и 

множественное число 

существительных. 

Одушевленные и 

неодушевленные предметы  

Составление рассказа 

«Человек» по серии 

картин (.Гомзяк, зан. 

№29)  

 

Фрукты 

 

«Гласные звуки» Звук 

и буква А  

Согласование 

существительных с 

относительными 

прилагательными  

Пересказ Л.Н. Толстого 

«Косточка» с помощью 

сюжетных картин 

(Гомзяк, зан №4)  

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

Овощи 

 

Звук и буква У  

Анализ:  

АУ,АУА  

Уточнение падежных 

окончаний Родительный 

падеж предлог У  

Пересказ русской 

народной сказки 

«Медведь и мужик» 

(Гомзяк, зан. № 3)  

 

Осень. Грибы  

 

Звук и буква И Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными значением.  

Пересказ сказки « 

Грибы». С помощью 

сюжетных картин 

(Гомзяк, зан № 7)  

 

 

Золотая осень. 

Деревья  

 

Звук и буква И, Ы 

Анализ:  

АУ,АУА, АУИ, ИАЫ  

Множественное число 

существительных 

образование односильных 

прилагательных  

Составление 

описательного рассказа 

о дереве с 

использованием схемы 

описания (Гомзяк, зан 

№ 2)  

 

  

Осень.Хлеб  Звук и буква О Уточнение падежных 

окончаний. Предложный 

падеж Предлог О  

Составление рассказа « 

Как хлеб к нам на стол 

попал?» по серии 

сюжетных картин  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Осень. Перелетные 

птицы  

 

. Звук и буква Э 

Анализ:  

АУА, ИУЫ,АЭУ,ОАЫ 

Образование 

существительных 

суффиксальным способом. 

Падежные окончания 

существительных  

Пересказ рассказа И.С. 

Соколова Микитова « 

Улетают журавли» с 

помощью опорных 

сигналов (Гомзяк, 

зан.№6) 

 

 

Россия –родина 

моя  

 

Гласные и согласные 

звуки. 

Дифференциация 

звуков по твердости и 

мягности  

Согласование сущ.с 

местоимениями 

МОЙ,МОЯ,МОЕ.  

Разучивание стихов по 

теме  

 

 

Домашние птицы 

 

. Звук и буква Н-Н 

Буква Н 

Анализ: НА,ОН 

 

Маленькое слово НА . 

предложно падежные 

окончания существительных 

Придумывание загадок 

по теме 

 

Домашние 

животные  

Звук и буква М-М 

Буква М 

Анализ: МАК,МАМА 

 

Слова- действия. 

Родственные слова  

Составление рассказа 

«Неудачная охотв» по 

серии сюжетных картин 

(Гомзяк,зан.№8) 

картинкам 

 IV  Закрепление пройденного материала 
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Поздняя осень. 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Звук и буква Х-Х 

Буква Х 

Анализ: МОХ 

 

Родственные слова. 

Словообразование. 

Притяжательные 

прилагательные   

Пересказ рассказа 

Е.Черушина «Кто как 

живет: заяц, белка, 

волк» (Гомзяк, зан. №8) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Зима 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

Звук и буква Б-Б 

Буква Б 

Анализ: 

БИМ,БОМ,БЫК,БАК,

БОК  

 

Употребление причастий . 

пространственные предлоги  

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин 

 

Животные жарких 

стран  

Звук и буква К-К 

Буква К 

Анализ: КОМ 

 

Образование 

притяжательных 

прилагательных (Ткач.с.63) 

Предлог К. 

Пересказ рассказа «Как 

слон спас хозяина от 

тигра» 

(Гомзяк,зан.№15)  

 

Новый год. Зимние 

забавы  

 

Звук и буква Г-Г 

Буква Г 

Анализ: ГОМ, ГАМАК 

 

Падежные окончания 

существительных  

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

серии картин 

(Гомзяк,зан.№11) 

  Театр музыкальные 

инструменты 

Звуки Т-Т Буква Т 

Анализ : ТОК,КОТ 

Предложно-падежные 

окончания существительных 

предлог ОТ 

Инсценировка сказок 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Профессии 

материалы 

инструменты 

Звуки В-В Буква В 

Анализ ВАТА 

Предложные окончания 

существительных Предлог В 

Родственные слова 

Разучивание загадок и 

стихов по теме 

 

Профессии 

строительство дом 

Звуки Ф-Ф Буква Ф 

Диф В-В; В-Ф Анализ 

ВАТА,ФАТА 

Анонимы глаголы 

несовершенного вида 

Составление рассказа « 

Дом, в  котором я 

живу» из личного 

опыта (Гомзяк., 

зан.№27) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Посуда. продукты 

питания 

Звуки С-С Буква С 

Анализ СОН,НОС 

Падежные окончания 

Существительных Предлоги 

С.Со  

Пересказ русской 

народной сказки №Лиса 

и журавль» с 

элементами 

драматизации 

(гомзяк,зан.№14)  

 

 

Защитники 

отечества  

Звуки З-З  

Бкуква З 

Анализ ВАЗА  

Падежные окончания сущ. 

Предлоги ЗА, ИЗ, ЗИ-ЗА. Из-

ПОД  

Составление рассказа 

«Собака –санитар» . 

 

 

Семья  

Звук и Буква Ц Анализ 

ЦЫП 

Согласование 

прилагательных в роде и 

числе 

Составление рассказа 

«Семья» .Гомзяк №16 

М
А

Р
Т

 

 

Весна. Женский 

день 8 марта  

Звук и буква Ш Диф. 

С-Ш Анализ ШАПКА, 

ШИШКА  

Свершѐнный и 

несовершенный виды 

глаголов  

Составление рассказа 

«Поздравляем маму» по 

сюжетной картине 

(Гомзяк,зан.№22) 

 

Весна в природе  Звук и буква ЖДиф Ж-

Ш Анализ ЖУК, 

ЖАБА  

Несовершенный вид глаголов  Пересказ рассказа Г.А. 

Скребицкого «Весна» с 

придумыванием 

последующих событий 

(гомзяк,зан.№24)  

 

Мебель  Звук и буква Ч Диф. Ч-

Т Анализ ЧАШКА, 

ЧАЩА, ЧАСЫ  

Окончания существительных 

в родительном падеже 

Составление рассказа « 

Как изготавливают 

мебель»  
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Электроприборы  Звук и буква Щ Диф. 

С-Щ Анализ 

ЩИТ,ЩУКА  

Образование 

существительных с 

суффиксальным способом 

ЩИК 

Составление 

сравнительного 

рассказа 

«Электроприборы»  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Весна. 

возвращение птиц  

Звук Л-Л Буква Л  

Анализ ВОЛК,ЛАК  

Спряжение глаголов  Составление рассказа 

«Скворечник»  по серии 

сюжетных картин 

(Гомзяк.заню№23)  

 

космос Звуки Р-Р Буква Р 

Диф. Л-Р ; Л-Р анализ 

РАК, РОЗА 

Родственные слова 

окончания существительных 

Разучивание 

стихотворений о 

космосе.  

 

Животные весной Звук й Буква Й Анализ 

МАЙКА 

Многозначные слова  Пересказ рассказа 

В.,Бианкию «купание 

медвежат» (Гомзяк, 

заню№9)  

 

Насекомые  Буква Е,Е 

ЕНОТ,ЕЖИК  

Согласование числительных 

с существительными  

 Составлении 

описательного рассказа  

о пчеле с опорой на 

схему (гомзяк,зан. №5)  

М
А

Й
 

 

Мой город. Моя 

республика 

Буква Ю ,Я Анализ 

Юла, Ключ, Якорь  

Синонимы  Пересказ рассказа С..А. 

Боруздина  Страна где 

мы живем»  

 

День победы Буквы Ь,Ь анализ пень, 

деньки  

Прошедшее время глагола 

слова- признаки  

Пересказ рассказа 

«День победы»  

 

Школа . школьные 

принадлежности 

Звуки и буквы Анализ: 

Школа  

Будущее время глагола  Составление рассказа 

по серии сюжетной 

картин с одним 

закрытым фрагментов 

(Гомзяк, зан. №31) 

 

Школа . школьные 

принадлежности 

Звуки и буквы Анализ: 

Школа  

Будущее время глагола  Составление рассказа 

по серии сюжетной 

картин с одним 

закрытым фрагментов 

(Гомзяк, зан. №31) 

 

3.6. Учет календарного плана воспитательной работы 

При выборе содержания занятия учитель-логопед учитывает календарный план 

воспитательной работы МБДОУ 159. 

Все мероприятия проводятся с учетом Федеральной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных

 праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  
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21 марта: Навруз 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики 

22 апреля: Всемирный день Земли  

26 апреля: День родного языка (День рождения Г.Тукая) 

Апрель: Карга боткасы 

30 апреля: День пожарной охраны Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России 24 мая: День славянской 

письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

9 июня: День рождения детсого сада 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июнь: Сабантуй 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 30 июля: День Военно-морского флота Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

30 августа: День города и День Республики Татарстан 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 5 октября: 

День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства  

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 5 декабря: День 

добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31 декабря: Новый год 


