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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями

речи (далее – Программа) является документом, осуществляющим образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования.

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.

Целевой раздел определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения
Программы в виде целевых ориентиров, характеристики, значимые для реализации
адаптированной образовательной программы, принципы и подходы к формированию
Программы.

Содержательный раздел адаптированной образовательной программы включает
описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; содержание
коррекционной работы в образовательной области «Речевое развитие», описание форм,
способов, методов реализации Программы образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития в соответствии с ФГОС, средства
реализации адаптированной образовательной программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.

Организационный раздел Программы описывает материально-техническое
обеспечение дошкольного образовательного учреждения, обеспечение методическим
материалом, средствами обучения и воспитания, прописан режим дня, особенности
традиций, праздников, мероприятий в дошкольном образовательном учреждении и
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом
разделе Программы, предусматривает комплексный подход к воспитанию и
образованию, тесную взаимосвязь в работе специалистов (учителя - логопеда,
педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре) дошкольного образовательного учреждения, а также
взаимодействие с родителями (законными представителями) по реализации
Программы.

В дошкольном образовательном учреждении, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО,
проводится оценка индивидуального развития детей с ОВЗ в рамках психолого-
педагогической диагностики учителем-логопедом, педагогом- психологом,
музыкальным руководителем, воспитателями. Результаты педагогической диагностики
(мониторинга) используются педагогами для решения коррекционно-образовательных
и воспитательных задач.

Программа разработана в соответствии с:

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее –ФГОС);
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 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
24.11.2022г. № 1022
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. В.,
2015 г.

 -СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(Постановление от 28 января 2021 г. № 2)

Программа обеспечивает развитие личности ребенка-дошкольника с
ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру, темы
занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей
воспитанников.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего
и дошкольного возраста с ОВЗ, 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;
-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;
-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том
числе их эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ как субъекта отношений с
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими
детьми;
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-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 ОВЗ, 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 ОВЗ;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования,
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования.

Приоритетными направлениями деятельности образовательного
учреждения по реализации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования являются:

- коррекция нарушений всех компонентов речевого развития;
-воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом,

индивидуальными особенностями и потребностями.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка в дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры,
любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок,
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

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

• принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов, средств
обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого
ребёнка;

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательных отношений,

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;

• принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий для
понимания и принятия друг другом всех участников образовательных отношений
с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и
соответствуют потребностям семьи;
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• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики);

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей

• принцип вариативности обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка;

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходуи интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилейи семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, пе дагога-психолога,
музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог
руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций,
становлению сознания, развитию воображения и творческойактивности,
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитателиработают над
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР . Основными специалистами в
области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и
учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников
подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе
режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют
воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководствомучителя-логопеда занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и
связанных с ним процессов.
1.1.3. Характеристики, значимые для реализации адаптированной
образовательной программы

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее- ТНР) — это дети с
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство
сочетается с различными особенностями психической деятельности.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е.
Левиной)

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна
замена названий предметов названиями действий и наоборот.

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует
понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
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нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных
с существительными, отмечается смешение падежных форм и др.

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных
звуков).

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются
трудности при образовании прилагательных от существительных.

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может
неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных
и числительных с существительными. Характерно недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажаетих в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (Филичева Т.
Б.).

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

Дети с общим недоразвитием речи имеют, по сравнению с возрастной нормой,
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
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активности, поэтому предлагаемая Программа строится на основе общих
закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных
периодов в развитии психических процессов.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение
процессов восприятия фонем и звукопроизношения при различных речевых
нарушениях у детей. При этом у них наблюдаются нормальные интеллектуальные
способности и отсутствие проблем с физиологическим слухом.

При фонетико-фонематическом недоразвитии в речи отмечаются смешения,
замены и искажения звуков, неправильное построение слогов в словах, а также
незначительные нарушения грамматики и лексики. В ходе логопедического
обследования изучается фонематическое восприятие, навыки ребенка в построении
связной речи, а также возможность к произношению звуков.

Происходящим в последние годы миграционным процессам большое количество
составляют дети с билингвизмом (двуязычием)

Билингвизм- это владение двумя языками и попеременное их использование в
зависимости от условий речевого общения.

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ПМПК).

Большинство детей с билингвизмом испытывают те или иные трудности на
начальном этапе обучения. Для преодоления этих трудностей необходима
дополнительная помощь педагогов или других специалистов: психологов, учителей-
логопедов, медицинских работников. Для детей этой группы характерны нарушения,
аналогичные тем, которые имеют русскоязычные дети с фонематическим, фонетико-
фонематическим или общим недоразвитием речи, а именно: нарушения произношения
фонем, общих для обоих языков; нарушения восприятия присутствующих в обоих
языках фонем; недоразвитие лексико-грамматического строя речи обоих языков.

Анамнестические сведения о развитии речи также сходны с соответствующими
данными для русскоязычных детей с вышеперечисленными нарушениями. Все это
свидетельствует о первичном речевом нарушении у ребенка с билингвизмом и дает
возможность говорить о наличии у него фонематического, фонетико-фонематического
или общего недоразвития речи.

Коррекция звуковой, фонематической и лексико-грамматической сторон речи
является общей задачей в работе как с русскоязычными, так и двуязычными детьми,
следует помнить, что русский язык для этих детей не является родным. Поэтому
необходимо проводить занятия как с учетом имеющихся у каждого ребенка
индивидуальных нарушений, так и общих трудностей в усвоении русского языка,
характерных для детей с билингвизмом.

В логопедической работе по преодолению речевых нарушений у детей,
овладевающих русским (неродным) языком, реализуются следующие группы задач: в
области формирования звуковой стороны речи; в области грамматики; в области
связной речи.
Для каждого воспитанника – билингва, поступившего в группу по направлению ПМПК
учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической диагностики
индивидуального развития и на основе адаптированной программы разрабатывается
индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут,
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подбираются педагогические технологии, методики и формы этноориентированной
деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.
Обязательно разрабатывается комплексное психолого – педагогическое сопровождение
ребенка – билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного
ребенка.

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные
уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута,
определяемого требованиями Программы, следует учитывать не только возраст
ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.

Таким образом, данная Программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и
направлена на:
 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-
эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех
форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;
 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации
деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики,
коррекции и развития;
 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ

дошкольного и начального общего образования;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования.
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации
обеспечивается целостным содержанием адаптированной основной образовательной
программы.

1.2.Планируемые результаты.
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного
образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут
сравниваться с реальными достижениями детей. Целевыеориентиры, представленные
во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской
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Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах
данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достиженийребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыслии желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него
сформированы элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку,
знает и различает основные и оттеночные цвета, плоскиеи объемные геометрические
формы; у ребенка сформированы представленияо профессиях, трудовых действиях;
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счёта; у ребенка сформированы навыки ориентировки
в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть
представления о смене временгода и их очередности, смене частей суток и их
очередности, очередности днейнедели; у ребенка сформировано интеллектуальное
мышление.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности, ребенок умеет организовыватьигровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации,
овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями
с предметами-заместителями, а затеми словом, отражать в игре окружающую
действительность.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности , способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих
людей, подражательность, творческое воображение.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослы- ми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим , к
различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоватьсяуспехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, стараетсяразрешать
конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством верыв себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разныхвидах
деятельности.
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведенияи готов соответствовать
им.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос- лив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного
возраста

К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические
формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь
на игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции
людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
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– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет
словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
взрослого и самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу
и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного
пользования.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного
возраста.

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация об-
щеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхрон-
ного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недораз-
витием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольно-
го образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализаци
и, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной о
ценке в виде педагогической и/или психологической диа-
гностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориенти
ры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образо-
вательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной програм
мы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даютс
я для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завер-
шения дошкольного образования).

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения до-
школьного образования) в соответствии с данной Программой относятся сле-
дующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
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К концу данного возрастного этапа ребенок:
• Ребенок хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, уме
ет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, расск
азывать стихи, со-
ставлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творчески
е рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-сло-
гового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосы
лок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными
способами словообразования.
• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он об-
ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследов
ать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признак
у, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрически
е формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;
ребенок знаком с составом числа из еди-
ниц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового сче-
та; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоско-
сти, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и
их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у реб
енка сформировано интеллектуальное мышление.
• Ребенок способен к принятию собственных
решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создава
ть про- блемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заме-
нять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятель-
ности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятель-
ности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная от-
зывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображен
ие.
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослы-
ми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим,
к различным видам деятельности.
• Ребенок способен адекватно проявлять свои
чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договар
иваться, старается разрешать конфликты.
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.
• Ребенок обладает развитым
воображением, которое реализует в разных видах деятельности.
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным
нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами пове
дения и готов соответствовать им.
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• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-
лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет уп
равлять ими.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 правильно употребляет основные грамматические формы слова;
 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений
во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость
от педагогического работника;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
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 владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения;
 определяет времена года, части суток;
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт
обучающихся;
 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения,
рассказы из личного опыта;
 владеет предпосылками овладения грамотой;
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
 сопереживает персонажам художественных произведений;
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития
детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде
педагогической и/или психологи ческой диагностики и не могут сравниваться с
реальными достижениями детей.
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Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной
Программы:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,

проявляет инициативу в общения, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывал» стихи, составлять рассказы по
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы
элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности;

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности;

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности,

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах

деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым

усилиям;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения, умеют управлять
ими.

Планируемые результаты средний дошкольный возраст ( с 4 до 5 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении про-
является эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи прибли-
жается к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилага
тельные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает разл
ичные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-
четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого,
пытается использовать сложносочиненные предложения; может со-
ставить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым про-
стые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, в
ладеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка ин- тонирована.
Познавательное развитие
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические фор-
мы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; склад
ывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-
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пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов п
о величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить э
лементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описани
ю; может сложить простые предметные картинки из че-
тырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими поня-
тиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классиф
ицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь ме
жду явлениями природы и знает правила поведения в при- родной среде.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в
общении со сверстниками, знает элементарные нормы и пра-
вила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и пра-
вил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружаю
щим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принад
лежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккура
тно убирает свои игрушки, одежду, обувь.

Художественно-эстетическое развитие
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоцио-
нально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произв
едений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литератур-
ных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; уме
ет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в ри-
совании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемам
и лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации;
имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет ин
терес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, уме
ет петь несложные песенки, красиво двигать-
ся под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игру-
шек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспро
изведении ритма.
Физическое развитие
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в дли-
ну с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз при-
ставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке,
удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мя
ч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в ор-
ганизованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает у
пражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет ак-
тивность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пол
ьзоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы пред
ставления об опасности.
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст( с 5 до 7 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстни-
ками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоциона
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льно стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок м
ожет показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся
к одному понятию; показать на предложенных кар-
тинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы оп-
ределенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понима
ет различные формы словоизменения; понимает предложно-
падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-
ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и
множеств енного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных п
редложе-
ний, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппози-
ционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в про-
изношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и п
редметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ош
ибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и отте
ночные цвета, называет форму указанных предме-
тов; уровень развития грамматического строя речи практиче ски соответству-
ет возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существитель-
ные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существ и
тельные в косвенных падежах; имена существительные множествен-
ного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существи-
тельными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-
падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными;
об- разовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связн
ой речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказ
ывает неболь-
шой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно состав-
ленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составл
енному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллек-
тивно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не наруш
ает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, про
должительность выдоха нормальная, сила голоса и модуля-
ция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные
виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозици-
онными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сфор-
мированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализ
а простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенны
е геометрические формы; хорошо ориентируется в простран стве и в схеме собственно
го тела, показывает по просьбе взрослого предметы, ко-
торые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает пра-
вый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—
6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения;
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ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треу
гольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и ис
пользует в деятельности; знает и разли-
чает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, с
иний, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величин
ы и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объе
ктов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для с
оздания постройки, владеет разными спо-
собами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положе
ние предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрук-
ты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда,

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам
и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-
следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила
поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доста-
вать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ро-
левое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организуе
т игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместно
й деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и прави
л; положительно оценивает себя и свои возможно сти; владеет коммуникативными нав
ыками, умеет здороваться, прощаться, благо-
дарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувств
а словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов се
мьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте о
н живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и обо
рудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игрово
е оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной т
рудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, т
рудовых дейст-
виях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реа-
гирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки
героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, ч
итает стихи; в рисовании может создавать образы зна-
комых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать мно-
гофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для переда
чи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персон
ажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведения
ми народного прикладного искусства, узнает их, эмоцио нально на них реагирует; уме
ет в движении передавать характер музы-
ки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может опре-
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делить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звуча-
ние нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, в
оспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нор-
мой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; коорди-
нация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голо-
ву, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места
на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-
за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастиче-
ской скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке
верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно еже-
дневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведени
я дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической муску-
латуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутст-
вуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и
точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норм
е.
1.2.4.Система оценки планируемых результатов
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:
динамики развития детей с ОНР;
эффективности плана индивидуальной логокоррекционной работы;
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и
реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников.
Такая оценка производится педагогическим работником в ходе:
- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
- углублённой диагностики развития ребёнка учителем-логопедом.
-психологической диагностики развития детей (выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
-игровой деятельности;
-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
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-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
-художественной деятельности;
-физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
-оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые
(диагностические) исследования 3 раза в год с внесением последующих корректив в
содержание всего коррекционно- образовательного процесса и в индивидуальные
маршруты коррекции.
Результаты мониторинга находят отражение в картах речевого развития детей,
таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции
звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д.
Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май. Две недели
сентября отводится всем специалистам и педагогам для педагогической диагностики
развития детей, наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и
обсуждение плана работы. В конце сентября все специалисты на медико-
психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты обследования
развития детей и на основании полученных результатов утверждают учебный план
работы группы и индивидуальные образовательные маршруты воспитанников.
С третьей недели сентября начинается образовательная деятельность с детьми в
соответствии с утверждённым планом работы. Все специалисты отслеживают
динамику развития детей и освоения детьми образовательных программ коррекционно-
развивающей работы на январь и май ежегодно.

В качестве наглядно-дидактического обеспечения учителем-логопедом МБДОУ
используется:
Нищева Н.В. «Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет», СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС
Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребёнка 4 – 7 лет», СПб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми
нарушениями речи в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и
сверстниками;

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и

взрослыми,
 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье и к сообществу детей и взрослых 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
среднего дошкольного возраста

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей
с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и
направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с
дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации
стимулирует, прежде всего, речевую активность.
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Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов,
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных
средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений,
организованности ,выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и
подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым
замыслом.
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с
нарушениями речи.
Основное внимание педагогов в различных образовательных ситуациях обращается на
обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в
режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во
всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации
речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.
Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и
индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения,
поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом
особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с
учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Для формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного
возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить,
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные
им средства общения (вербальные и невербальные).
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»
желательно вовлекать родителей (законных представителей) детей, а также всех
остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендернойи семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
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потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 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:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые
и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими.
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры,
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем
направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,
арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской
агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с
педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие
их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У
детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах
быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.

Педагоги создают условия для формирования экологических представлений у детей,
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
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В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей интеллектуальной
и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного
возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и
эмоциональный компоненты). Взрослые, 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) детей, а
также все специалисты, работающие с детьми с ТНР.

2.1.2.Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
 развития интересов детей, 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 и др.),
 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
среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и
формирование элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать
причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения
за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные
игры.
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и окружающем мире;
3) элементарные математические представления.

Педагог развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических
действий.
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко
используются методы наблюдения, по возможности практические действия с
объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация
и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их
с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами,
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым
литературные произведения по ролям.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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 детей 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:
1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;
3) формирование элементарных математических представлений.
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Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При
этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, 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.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных
народов.

2.1.3. Речевое развитие
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:
 овладения речью как средством общения и культуры;
 обогащения активного словаря;
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
 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
среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении
и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной
речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать
элементарные словесные обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную
роль играет пример речевого поведения взрослых. Педагогические работники
стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность
детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у
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каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со
сверстниками.
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой
деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные
умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»
является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание,
память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование
вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного
восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.
Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для
развития активной речи детей.
Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу.
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в
быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в
совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия
для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный,
социальный и игровой опыт детей.
У детей 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. Педагоги могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая
идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность.
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту
работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей
и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано содержанием
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.

В сфере развития у детей 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 детей к эстетическому познанию и переживанию
мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность
детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах
художественно-творческой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей,
особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного
развития.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
представлено разделами:
1) изобразительное творчество;
2) музыка.
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в
области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также
все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.
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Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в
среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются
образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая
основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На
занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной
деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о
материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности,
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать
условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со
взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические
занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и
об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию
элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование.
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение,
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый),
привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы,
музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных
инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение,
состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать
участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются
на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.

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 детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести
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следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление
альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и
др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство изобразительной
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий,
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс
вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыкови умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте
дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета,
оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
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 детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-
логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.

2.1.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в

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

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной

активности;
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 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.
Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в
разнообразных формах работы.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» по следующим разделам:
1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса
должны стать родители(законные представители), а также все остальные специалисты,
работающие с детьми.
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Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных
задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к
физической культуре.
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие»
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
двигательное развитие детей с нарушением речи.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных
и спортивных играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во
время спортивных досугов и т.п.
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 детей 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 дети учатся соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.
Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их
творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а
также различные импровизационные задания, способствующие развитию
двигательной креативности детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для
их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с
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ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры,
предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей
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 детей
с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья.

Педагоги продолжают знакомить детей 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 дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных
привычках, приводящих к болезням.

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у детей 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 дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в
центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания,
стремления, мотивы.
Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в
целом.

Способы и направления поддержки детской инициативы:

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных
 целей;
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 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости;

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку,
проявлять деликатность и тактичность, поощрять желание ребенка строить
первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все
рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»);

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку;

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру иди добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; создавать в группе
положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь
и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); создавать условия
для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

 привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом
помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя дня оформления
интерьера выполненные ими поделки;

 предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая интерес
к познавательной деятельности;

 привлекать детей к изготовлению декорации и костюмов для театрализованной
деятельности;

 привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их речевое развитие
достигло определенного уровня, а большая часть звуков уже поставлена и введена
в речь;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, места, учитывая
их пожелания и предложения.
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 Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы
представлены в таблице:

Формы Методы Способы Средства

-КОД
фронтальная
работа;

-КОД
подгрупповая
работа;

-
индивидуальное
взаимодействие
с учителем-
логопедом;

-совместная
деятельность
детей и
взрослых;

-
самостоятельна
я деятельность
детей;

-педагогическая
диагностика
индивидуальног
о развития
детей;

-режимные
моменты;

-праздники и
досуги;

-экскурсии;
-проекты;
-творческие
мастерские;

-Беседы;

-Наблюдения;

-Чтение
художественной
литературы;

-Игровые и
дидактические
упражнения;

-Проведение
опытов и
экспериментов
и их фиксация;

Проблемная
ситуация;

-Побуждение
познавательной
активности детей;

-Создание
творческих
игровых ситуаций;

-Постепенное
усложнение
речевых и
речемыслительных
задач;

-Введение в игры
более сложных
правил;

-Артикуляционная
и пальчиковая
гимнастика;

-Использование
ИТК-технологий
(мультимедиа
презентаций);

-Создание
соответствующей
развивающей
предметно-
пространственной
среды;
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2.3 Основные направления коррекционной работы в образовательной области
«Речевое развитие»

В соответствии с профилем группы (группа комбинированной направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи) образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком
является одним из основных элементов формирования личности.

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно
решать задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.

Учитывая основную направленность коррекционно-развивающей работы, имея в
виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития
включены в другие образовательные области.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей воспитанников с тяжелыми
нарушениями речи, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом
развитии;
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической
помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом их психофизического,
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
 возможность освоения детьми данной категории адаптированной
образовательной программы дошкольного образования.
Задачи коррекционно-развивающей работы:
 определение особых образовательных потребностей дошкольников с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и
направлениям коррекционного воздействия

Речевое развитие детей с начатками фразовой речи
Работа с данной категорией детей, со вторым уровнем речевого развития,

предполагает несколько направлений:
 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в

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

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения
«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами
типа «домик, шубка», категории падежа существительных);
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 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова,
спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из.
Объединение простых предложений в короткие рассказы.

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с
опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек.

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление
самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука.

Уточнять правильностьпроизношения звуков, имеющихся у ребенка.
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений,
формировать правильную звукослоговую структуру слова.

 учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных
звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги
со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается
усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов.
Допустимы нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает
комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты
речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических
возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия,
мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей
с ТНР.

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.

Речевое развитие детей с фразовой речью с элементами лексико-грамматического
недоразвития

Работа с этой категорией детей (третий уровень речевого развития)
предусматривает:

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к
овладению монологической и диалогической речью);
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 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.

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

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам 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.

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

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

 развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий
заданной последовательности, составление предложений с разными видами
придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по
представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста;
включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.

Речевое развитие детей с не резко выраженными остаточными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи
С детьми, которые имеют четвертый уровень речевого развития предусматриваются
следующие направления работы:

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

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление Навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений
путем введения однородных членов предложений,

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов,

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

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические
навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-
двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч.

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое
направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных,
в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением
речеязыкового развития ребенка с ТНР.

Речевое развитие детей с фонетико-фонематическом недоразвитии (ФФНР)
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в

зависимости от возрастных критериев.
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях
слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом
высказывании;

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на
практическом уровне;
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 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в

слове;
 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих

средств в разных видах речевых высказываний.
Для детей 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).
Основой перспективного и календарно-тематического планирования

коррекционно-развивающей работы в соответствии с Комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой, является
комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное, многократное повторение. Это позволяет организовать
успешное накопление словаря дошкольника с ОНР, согласуется с задачами
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает
интеграцию усилий всех специалистов.

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются
во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие
его мыслительной деятельности и умственной активности.

В результате коррекционно-развивающего воздействия, речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание.
Воспитанники адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и
сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.

2.4.1 Описание форм, способов, методов и средств реализации
адаптированной образовательной программы образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития речи

Профессиональная коррекция нарушений развития речи воспитанников
представлена в виде модели психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в ДОУ.
Содержание коррекционной работы осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными



43

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом
развитии воспитанников, их социальную адаптацию.
Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь
в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка.
Основная цель реализации модели: создание интегрированного пространства,
обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое сопровождения
коррекционно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования

Задачи, направленные на достижение цели:
1.Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их
гармоничному развитию в условиях детского сада.
2.Осуществление диагностического обследования эмоциональной и познавательной
сферы для выявления воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООП
ДОУ.
3.Разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционных
программ.
4.Организация консультационной работы с родителями и педагогами.
5.Разработка и реализация программы просветительской работы, повышение
психолого-педагогическую культуру взрослых.
6. Участие в работе психолого-педагогического консилиума дошкольного
образовательного учреждения.

Коррекционное направление осуществляют все специалисты детского сада. Все
педагоги участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей,
состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых
процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти и т. д.

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре
осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой
дошкольного образования, занимаются умственным, нравственным, эстетическим,
физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное
всестороннее развитие воспитанников.
Ведущие специалисты по реализации Программы:

 учитель-логопед осуществляет работу по календарно-тематическому
планированию, по индивидуальному учебному плану воспитанника;

 педагоги группы организуют работу по календарно-тематическому
планированию, индивидуальная работа проводится в рамках совместной
образовательной деятельности, которая осуществляется по рекомендациям учителя-
логопеда и педагога- психолога;

 музыкальный руководитель также ведет работу по календарно-тематическому
планированию, индивидуальную работу проводит в рамках совместной
образовательной деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-
психолога;

 педагог-психолог работает по календарно-тематическому планированию и по
индивидуальному учебному плану;
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 медицинский работник проводит организационно-медицинскую работу,
обеспечивающую профилактические и оздоровительные мероприятия, медико-
педагогический контроль.

№
п/п

Основные
направления

Организуемая деятельность учителя-
логопеда направленная на развитие речи

1. Развитие мелкой и
артикуляционной
моторики

Артикуляционная гимнастика. Проведение
пальчиковых игр, дидактических игр,
подготовка руки к письму.

2. Развитие мимики Распознавание эмоциональных состояний
через мимику. Произвольное формирование
определенных мимических поз. Связь мимики
с интонацией.

3. Развитие речевого дыхания Дидактические игры на развитие
физиологического и речевого дыхания.

4. Развитие голоса Упражнения на развитие интонационной
выразительности, силы, тембра голоса.
Выразительное произношение стихов,
потешек.

5. Развитие фонематического
слуха

Подбор картинок с заданным звуком, слов с
заданным звуком. Упражнения на развитие
фонематического слуха. Определение
заданного звука в словах.

6. Развитие языкового
анализа

Дидактические игры на формирование
лексико-грамматических категорий.

7. Консультативно-
методическая работа
(педагоги, родители)

Консультации, рекомендации, анкетирование,
семинары-практикумы, дни открытых дверей,
родительские собрания, круглые столы,
открытые мероприятия, информационные
сообщения, фотовыстовки.

№
п/п

Основные
направления

Организуемая деятельность воспитателя
направленная на развитие речи

1 Развитие мелкой
моторики

Проведение пальчиковых игр, дидактических
игр. Работа с мозаикой, конструирование,
ручной труд.

2 Развитие мимики Распознавание эмоциональных состояний через
мимику.
Произвольное формирование определенных
мимических поз. Связь мимики с интонацией.

3 Развитие речевого
дыхания

Дидактические игры на развитие
физиологического и речевого дыхания.

4 Развитие голоса Упражнения на развитие интонационной
выразительности, силы, тембра голоса.
Выразительное произношение стихов, потешек.
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5 Развитие
фонематического слуха

Подбор картинок с заданным звуком, слов с
заданным звуком. Упражнения на развитие
фонематического слуха. Определение заданного
звука в словах.

6 Развитие языкового
анализа

Дидактические игры на закрепление знаний
полученных на занятиях учителя-логопеда.

№
п/п

Основные
направления

Организуемая деятельность инструктора
физической культуры направленная на

развитие речи
1 Развитие мелкой

моторики
Специально подобранные упражнения для рук и
плечевого пояса. Гимнастика.

2 Развитие мимики Психогимнастика.
3 Развитие речевого

дыхания
Серия упражнений на дыхание. Дыхательная
гимнастика.

4 Развитие голоса Упражнения на укрепление голосового аппарата.
5 Развитие

фонематического слуха
Спортивные речевки. Музыкально-ритмические
движения.

№
п/п

Основные
направления

Организуемая деятельность музыкального
руководителя направленная наразвитие речи

1 Развитие мелкой
моторики

Игра на детских музыкальных
инструментах. Танцевальные движения.
Театр с использование кукол бибабо.

2 Развитие мимики Развитие выразительности в пении, танце.
Развитие способности понимать эмоциональное
состояние другого человека и умение
адекватно выразить свое.

3 Развитие речевого
дыхания

Использование музыкальных духовых
инструментов. Распевки. Упражнения на
дыхание в танце. Воспитание диафрагмального
дыхания, длительного выдоха.

4 Развитие голоса Хоровое пение. Движения с речью под музыку.
Использование характерных ролей.
Развитие модуляции голоса.

5 Развитие
фонематического слуха

Использование попевок. Хоровое и
индивидуальное пение. Музыкально-ритмические
движения. Развитие правильного восприятия
протяжности звука. Умение точно воспринимать
простой ритмический рисунок мелодии.
Воспитание слухового внимания.

Основные направления медицинского работника
Организуемая деятельность



46

Реализация данной программы осуществляется в тесном взаимодействии и на
основе единого тематического планирования при правильном и четком распределении
целей и задач, основных направлений каждого участника коррекционного процесса.

Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь,
взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей (при разных функциональных
задачах и методах коррекционной работы).

Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности организуется
в соответствии с возрастными потребностями, функциональными и
индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени
выраженности дефекта.

Конечная цель коррекционной группы: воспитание гуманной личности,
всесторонне и гармонично-счастливого ребенка; социальная адаптация и интеграция
ребенка в среду нормально развивающихся сверстников.

В работе воспитателя и учителя-логопеда можно выделить два основных
направления: коррекционно-воспитательное, общеобразовательное.

Воспитатель, совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении
речевого нарушения, а также процессов, связанных с ним, и, кроме того,
осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, предусмотренных
программой детского сада. Однако, необходимо учитывать, что из двух направлений
первое – коррекционно-воспитательное – является наиболее значимым, ведущим. А
второе – общеобразовательное – подчиненным.

Коррекционная работа, осуществляется под руководством и контролем
учителя-логопеда. Его главная роль объясняется тем, что он лучше знает речевые и
психологические особенности детей, степень отставания каждого от возрастной
нормы, динамику всех коррекционных процессов.
Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах.
Это обсуждение и выбор методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
оснащение развивающего предметного пространства в группах; взаимопосещение и
участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.

Основные направление коррекционной работы учителя-логопеда
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной, голосовой).
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Фронтальные занятия.
4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Консультативно-методическая работа с родителями.
7. Оказание консультативно-методической помощи воспитателям.
8. Подготовка руки к письму.

Участвует в выяснении анамнеза ребенка;
дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов;
контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или
профилактических мероприятий;
участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута
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Основные направление коррекционной работы педагога (воспитателя)

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой)
выполняется в течение дня 3-5 раз.
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в
день.
3. Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушения осанки и стопы.
Выполняется ежедневно после сна.
4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда,
закрепляющие звукопроизношения. Работа проводится по индивидуальным тетрадям
детей. Содержание данных занятий определяется программой:
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;
в) упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе;
г) повторение лексико-грамматических упражнений;
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
5. Фронтальные занятия по программе (в соответствии с календарно-тематическим
планированием логопедической работы).
Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в коррекционной
группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ними
стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.
6. Коррекционная работа ведется вне занятий: во время режимных моментов,
самообслуживании, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке,
экскурсии, в играх, развлечениях.

Особая значимость этой работы в том, что она представляет возможность
широкой практики свободного речевого общения детей и закрепление речевых
навыков в повседневной жизни и деятельности детей.

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя
следующие виды работ и упражнений:
 игры на развитие зрительного и слухового восприятия;
 игры на развитие фонематических представлений;
 работа в индивидуальных тетрадях по коррекции звукопроизношения;
 лексика, грамматика, речь с движениями, связная речь

Для данной работы используется тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с
воспитателями. В тетради воспитатели отражают успехи и трудности в работе с
воспитанниками, заполняется она ежедневно.

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед
рекомендует занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в
течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с
воспитателями индивидуально. Учитель-логопед рекомендует индивидуальную
работу по автоматизации и дифференциации звуков, подбирает литературный
материал, рекомендуемый для каждой недели работы.

Подгрупповые и индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда
проводятся в первую и во вторую половину дня, после дневного сна. Это так
называемый логопедический час.
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Занятия с детьми проводятся в специально оборудованном логопедическом
уголке. Здесь устанавливается зеркало, в котором отражаются лица ребенка и
воспитателя одновременно. Ребенок должен видеть правильный артикуляционный
уклад звука, произносимого воспитателем и самим ребенком. Кроме того, здесь
необходимо иметь речевой материал для работы со звуком.

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего
фонетического материала с применением речевых пособий – тренажеров,
предметных картинок должно проходить с обязательным выделением закрепляемого
звука голосом – утрировано. Воспитатель не должен пропустить ни одной
фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть
продолжено лишь в том случае, если ребенок все скажет правильно. Весь речевой
материал воспитатель должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться
того же от ребенка.

Функции учителя-логопеда и воспитателя коррекционной группы

Функции учителя - логопеда Функции воспитателя
1. Развитие фонетического

компонента языковой системы
Совершенствование речевого дыхания,
артикуляционной, ручной моторики
детей. Систематический контроль за
правильным произношением
поставленных звуков в речи

2. Формирование фонематических
процессов

Учет лексической темы, в соответствии с
календарно-тематическим
планированием учителя-логопеда, при
проведении всех занятий в группе в
течение недели

3. Совершенствование состояния
лексического компонента речи

Включение отработанных лексических
конструкций в ситуацию естественного
общения у детей

4. Развитие процесса
словообразования имен
существительных, имен
прилагательных, глаголов

Формирование связной речи

5. Формирование грамматического
строя речи

Закрепление графомоторных навыков

6. Совершенствование связной речи Развитие внимания, памяти, вербально-
логического воображения в игровых
упражнениях на бездефектном материале

7. Совершенствование
графомоторных навыков и
знакомство детей с элементами
грамоты

8. Развитие неречевых психических функций, тесно связанных с речью:
словесно-логическое мышления, памяти, внимания, воображения
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Основные направления учителя-логопеда и воспитателя при коррекции
звукопроизношения

Учитель-логопед Воспитатель
Исправляет нарушения речи: готовит
артикуляционный уклад дефектных
звуков, ставит их, автоматизирует

Под руководством учителя-логопеда
активно участвует в коррекционной
работе: автоматизирует поставленный звук
в слогах, словах, словосочетаниях, фразах

Подготовительный этап
В зависимости от нарушения звука
вырабатывает и тренирует движения
органов артикуляционного аппарата,
которые были неправильными или
совсем отсутствовали

По заданию учителя-логопеда в игровой
форме закрепляет у детей движения и
положения органов артикуляционного
аппарата «Сказа о веселом язычке»

Этап появления звука (постановка)
Ставит звуки, предварительно
отрабатывая артикуляционный уклад
нужного звука, при этом использует
специальные приемы и отработанные
на предыдущем этапе движения
органов артикуляционного аппарата

Закрепляет произнесение поставленного
учителем – логопедом звука, фиксируя
внимание ребенка на его звучание и
артикуляцию, используя картинки-
символы и звукоподражания

Этап усвоения звука (автоматизация– правильное произнесение звука в речи)
Автоматизирует поставленные звуки,
первично дифференцирует на слух и
в произношении, последовательно
вводит его в речь (в слог, слово,
предложение, потешки,
стихотворения, рассказы, в
самостоятельную речь)

По заданию учителя-логопеда с
отдельными детьми закрепляет
поставленный звук, дифференцирует со
смешиваемыми фонемами на слух и в
произношении, используя речевой
материал рекомендованный учителем-
логопедом.

Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателя

Учитель-логопед Воспитатель
На групповых занятиях знакомит
детей с каждой новой лексической
темой, формирует лексико-
грамматические категории.
Выявляет тех детей, с которыми
необходимо закреплять материал, и
осуществлять работу на
индивидуальных логопедических
занятиях.

Проводит занятия по развитию речи,
ознакомлению с окружающим и с
художественной литературой с учетом
изучаемых лексических тем.

Пополняет, уточняет и активизирует
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Руководит работой воспитателя по
расширению и уточнению и
активизации словарного запаса
дошкольников на непосредственно
образовательной деятельности и в
свободное от них время.

словарь детей в процессе большинства
режимных моментов(сбора на прогулку,
дежурства, систематически контролирует
грамматическую правильность речи детей
в течение всего времени пребывания в
дошкольном учреждении.

Преемственность в работе воспитателя и учителя-логопеда объясняется тем, что
устранение сложных речевых нарушений возможно только при комплексном подходе.
Работа должна быть не формальной, а вдумчивой, серьезной, кропотливой,
систематической.

2.5.2. Психологическое сопровождение по освоению образовательных областей в
соответствии с ФГОС

Одно из ведущих мест в коррекционно-развивающей работе отводится педагогу –
психологу.

Цель работы: организация развивающих занятий, направленных на коррекцию
определенных недостатков в психическом развитии детей.

Направление реализуется по следующим разделам:
- развивающая работа по коррекции проблем в интеллектуальном, эмоциональном

и личностном развитии у воспитанников;
- развивающая работа в период адаптации ребёнка раннего возраста к ДОО;
- развивающая работа в процессе усвоения детьми образовательных областей

(определяется решением ППк ДОО).

Задачи:
1). Составление коррекционно-развивающей программы по проблеме с последующей
ее реализацией на протяжении определенного количества встреч с детьми.
2). Оказание помощи в обучении педагогов интеграции развивающих задач в практику
работы с детьми.

С детьми в рамках данного направления педагог-психолог на основании данных
психодиагностических исследований, собственных наблюдений, наблюдений
педагогов и родителей выделяет детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей
работе.

В рамках адаптационных мероприятий в ясельной и других группах могут
проводиться индивидуальные занятия с детьми, у которых наблюдаются симптомы
трудной адаптации.

В средней группе организуется диагностическая работа со следующими группами
детей:
 дети, имеющие трудности в личностной, эмоционально-волевой и
коммуникативных сферах;
 дети, превышающие нормативные показатели по уровню развития (способные,
одаренные дети). К детям по уровню развития, не соответствующим общепринятым
нормам психического развития осуществляется индивидуальный подход в выборе
коррекционно-развивающей поддержки.
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В старшей и подготовительной группах проводятся подгрупповые занятия со
воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения речи.

С детьми старшего дошкольного возраста, имеющими низкий уровень
сформированности познавательных процессов, педагог-психолог занятия проводит
индивидуально.

В группах, интегрированного обучения осуществляются мероприятия по
интеграции детей с особенностями психофизического развития в детский коллектив,
коррекции и развитию эмоционально-волевой и коммуникативных сфер, адаптации в
социум.

Кроме того, педагог-психолог может осуществлять индивидуальную или
групповую работу с детьми, имеющими эмоционально-поведенческие нарушения
(гиперактивность, агрессивность и т.д.)

В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на
консультацию к специалистам муниципальной психолого-медико-педагогической
комиссии на основании решения психолого-педагогического консилиума ДОУ.
Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на
основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической
службы.

Содержание программы педагога-психолога определяется в соответствии с
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающихцелей и задач.

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано и охватывают следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Группа Развивающие задачи
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Средняя
группа

Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка
осознание своих потребностей и способов их удовлетворения,
уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в
преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание
содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять
положительное отношение к требованиям взрослого, готовность
выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные
эмоциональные состояния других людей, а также нюансы
переживаний; чувствительность к педагогической оценке;
стремление улучшать свои достижения, гордиться ими,
демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку
«хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную
самооценку.
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил
поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях,
на занятиях, в свободной деятельности.
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность
улучшать качество своей деятельности; проявление в играх
положительных эмоций, доброжелательного отношения к
сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к
игровому материалу; стимулировать стремление исправлять
ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной
ситуации и избегать социально неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями;
умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых
преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-
практические, игровые, элементарные коммуникативные и
познавательные цели и достигать их, определять средства и
создавать условия для их достижения; достигать результата,
проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в
речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации,
результат; называть выполняемые действия и их
последовательность, предшествующие и последующие действия,
отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и
отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается;
интерпретировать эмоции персонажей литературных и
фольклорных произведений, а также людей, изображенных на
картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях;
называть некоторые средства эмоциональной выразительности,
замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать
положительные и отрицательные последствия своих поступков; на
пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое
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общение.
Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со
взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.

Старшая
группа

Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных
состояний, настроения, самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы
преодоления психоэмоционального напряжения.
Создавать условия для осознания ребенком собственных
переживаний, снижения отчужденности. Содействовать
проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств
самовыражения.
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и
стремление содействовать, понять причины эмоциональных
состояний, радовать других, быть полезным.
Развивать понимание важности нравственного поведения,
осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил.
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в
деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить
содержащиеся в них требования к себе, организовывать в
соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание
исправиться при нарушении норм и правил поведения.
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со
взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с
незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными
способами; вступать в диалогическое общение, понимать
разнообразные инициативные обращения и адекватно на них
реагировать, передавать содержание диалога в инициативных
репликах; вступать в речевое общение разными способами:
сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы,
побуждать партнера к совместной деятельности;
дифференцированно, выразительно использовать вербальные и
невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с
умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять
доброжелательность, не конфликтность; самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и
прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях;
договариваться, изменять стиль общения со взрослым или
сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и
внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие
с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета,
использовать индивидуализированные формулы речевого этикета
за счет приращения к ним мотивировок.
Развивать вне ситуативно-познавательную форму общения со
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взрослыми и формировать вне ситуативно-деловую форму
общения со сверстниками.

Подготови
тельная к
школе
группа

Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных

состояний, настроения, самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы

преодоления психоэмоционального напряжения.
Развивать чувство собственного достоинства.
Создавать условия для осознания собственных переживаний,

снижения отчужденности.
Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению

позитивных средств самовыражения.
Развивать потребность в проявлении ответственности,

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным;
способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности,
обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений;
адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей,
сопереживать.
Формировать четкие, обобщенные, информативные

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и
оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты
своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения
качества результата; замечать и называть эмоциональные
состояния людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в
развернутой речи; понимать и объяснять причины их
возникновения и приемы преодоления отрицательных
переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных
персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно
различать эмоциональные особенности и состояния людей по
фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность
эмпатии, применять приемы поддержания родственных связей,
точно следовать образцу, обследовать его перед началом
деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы,
добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на
способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как
надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с
образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль
повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности;
объяснять необходимость самоконтроля, использовать
разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или
содержания, условий деятельности; мотивировать свою
самооценку, ориентируясь на представления о себе.
Развивать адекватную дифференцированную устойчивую

самооценку, адекватный уровень притязаний.
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Познавательное развитие

Группа Развивающие задачи
Средняя
группа

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность;
желание задавать вопросы познавательного характера, направленные
на установление причинно-следственных связей в мире физических
явлений, участвовать в экспериментировании, самостоятельно
инициировать экспериментирование.
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к
непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее
увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения
новых знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия,
используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя,
привлекая взрослого к содействию.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной
практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной
литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям,
давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на
причинно-следственные связи описанных событий.
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, радоваться
победе добра над злом.

Старшая
группа

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление
понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи;
способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей
действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и
изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по
нескольким критериям: функции, свойствам, качествам,
происхождению; объяснять некоторые зависимости, например,
свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции
предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд
человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт;
выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых
обобщений.
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события,

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков;
самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам;
различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную
(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью
взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять
мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения,
эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре;
соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с
иллюстрациями, своим жизненным опытом.
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Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в
процессе слушания произведений художественной литературы.

Подготови
тельная к
школе
группа

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов,
стремление при восприятии нового понять суть происходящего,
установить причинно-следственные связи.
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
Формировать умения планировать разные виды познавательной

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления,
познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и
ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений.
Развивать стремление ставить познавательные задачи,

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения
нового знания, решения проблемы; способность к мысленному
экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке
гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач (проблем),
поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их
преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия,
противоречия в окружающей действительности; самостоятельно
использовать систему обследовательских действий для выявления
свойств и качеств предметов в процессе решения задач.
Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы

и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в
речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную
оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков;
различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную
(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать
варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным
переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому
состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать
эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский
замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать
внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов;
уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные
выражения из произведений художественной литературы.

Речевое развитие

Группа Развивающие задачи
Средняя
группа

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность;
желание задавать вопросы познавательного характера, направленные
на установление причинно-следственных связей в мире физических
явлений, участвовать в экспериментировании, самостоятельно
инициировать экспериментирование.
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к
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непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее
увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения
новых знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия,
используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя,
привлекая взрослого к содействию.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной
практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной
литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям,
давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на
причинно-следственные связи описанных событий.
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам;

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра
над злом.

Старшая
группа

Развивать навыки диалогического общения.
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы

причинно-следственного характера, формулировать выводы, отражать
в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки.
Формировать умение точно выражать свои мысли.

Подготови
тельная к
школе
группа

Развивать навыки диалогического общения.
Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать

причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы
причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое
планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в
речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки;
формировать в речи познавательные задачи.

Художественно-эстетическое развитие

Группа Развивающие задачи
Средняя
группа

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в
речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом,
знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым,
замечать средства художественной выразительности, давать
эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать
прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении,
общаться по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого
создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала
деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать
замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел.
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии
прекрасного.
Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать
музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за
динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая
на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального
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произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-
ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм.

Старшая
группа

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии
художественных произведений.

Формировать умения выразительно отражать образы художественных
произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том
числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику,
интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях.
Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах
произведений; понимать средства выразительности, используемые
авторами произведений для передачи эмоций.
Развивать творческое отношение к действительности; способность

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до
начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения,
отбирать средства в соответствии с замыслом.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения
создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение,
импровизировать в разных видах музыкальной деятельности.
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального
образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно,
самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять
самоконтроль.

Подготов
ительная
к школе
группа

Формировать умения использовать критерии эмоционально-
эстетической оценки произведений, подробно анализировать
произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения
и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на
произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях;
понимать средства выразительности, используемые авторами
произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы,
выразительно отражать художественные образы в разных видах
деятельности; развернуто формулировать замысел до начала
деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать
средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с
содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые
способы художественно-творческой деятельности.
Стимулировать потребность в творческом самовыражении.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной

деятельности.
Формировать умения определять жанр музыкального произведения;

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении,
динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять
движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком,
качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно;
осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные
музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать
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музыкальные произведения, импровизировать с использованием
специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с
действиями других детей в коллективных формах музыкальной
деятельности.
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство;

получать знания в отношении жанров, средств выразительности,
композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы
взрослому.

Физическое развитие

Группа Развивающие задачи
Средняя
группа

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками,
дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать
ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с
предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с
движениями других детей, ориентироваться на заданный темп
движений, менять темп движения по сигналу, передавать в движении
заданный ритм.
Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями
сверстников.
Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Старшая
группа

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные
движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой.
Создавать и закреплять целостное

психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Подготови
тельная
группа

Формировать точные, четкие и координированные мелко моторные
движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения
последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной
инструкции, плану, создавать творческое сочетание.
Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять

целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Деятельность педагога-психолога строится по следующим направлениям:

Работа с детьми Работа с
педагогами

Работа с родителями

1. Индивидуальная
работа в процессе
адаптации к ДОО.
2. Наблюдение за
характером
взаимоотношений в

1. Анализ работы
воспитателей в группе и
оказание помощи при
затруднениях,
связанных
с особенностями

1. Консультирование
родителей по вопросам
адаптации ребёнка к новым
условиям жизнедеятельности
в ДОО.
2. Консультирование
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группе, анализ
микроклимата;
определение статуса
группы и отдельных
детей.
3.Выявление
индивидуальных
особенностей развития
ребёнка и разработка
индивидуальной
адаптированной
образовательной
программы для ребёнка.
4.Выявление детей,
имеющих трудности в
общении, поведении,
эмоциональном
развитии.
5. Организация
индивидуальных и
групповых
коррекционно-
развивающих занятий и
игротренингов.
6. Осуществление
мониторинга развития
детей.
7. Индивидуальная и
групповая работа с
детьми с целью
определения их
готовности к обучению
в школе.

индивидуального
развития детей.
2. Разработка
рекомендаций по
организации
благоприятного
эмоционального
климата в группе с
учётом стиля работы
воспитателя и
индивидуальных
особенностей детей.
3. Разработка
рекомендаций по работе
с детьми, имеющими
трудности в общении,
поведении,
познавательном,
эмоциональном
развитии.
4. Проведение
практических
семинаров, тренингов
для педагогов ДОО.

родителей детей, имеющих
эмоциональные, социальные,
поведенческие,
познавательные трудности в
развитии.
3. Разработка рекомендаций
по организации жизни ребёнка
в семье.
4.Участие в родительских
собраниях, информирование
родителей о возрастных и
индивидуальных
особенностях детей.
5. Проведение практических
семинаров, тренингов, мастер-
классов.

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на формирование
профессионального взаимодействия педагогов с детьми и основывается на:
 субъектном отношении педагога к ребёнку;
 индивидуальном подходе, учёте зоны ближайшего развития и возможностей
ребёнка;
 мотивационном подходе;
 доброжелательном отношении к ребёнку;
 учёте игровой деятельности как основной и ведущей в дошкольном возрасте;
 умении педагога организовать как совместную деятельность взрослого с детьми,
так и самостоятельную деятельность воспитанника.
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Сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития,
организация развивающих занятий с детьми, направленных на коррекцию недостатков
в их речевом и психическом развитии..

Обеспечение единства воспитательных, обучающих и коррекционно -
развивающих целей и задач воспитательно – образовательного процесса в ДОУ
осуществляется при условии согласования разнообразных форм образовательной
деятельности (непосредственно образовательной деятельности, образовательной
деятельности в режимные моменты, самостоятельной деятельности детей и
совместной деятельности с семьёй) и при взаимодействии воспитателей и
специалистов, работающих с детьми.
2.6. Порядок комплектования групп компенсирующей направленности и
педагогическая диагностика
Порядок комплектования групп компенсирующей направленности:
На основании письменного запроса родителей - заявления в образовательную
организацию, проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей
направленности (4 -5 лет) учителем-логопедом ДОУ на предмет выявления
отклонений в речевом развитии.
Результаты обследования выносят на заседание ПМПк МДОУ и утверждают списки
детей, направляемых, по согласию родителей, на обследование в «Центр развития
образования» МО Ленинградский район ТПМПК и заявления родителя (законного
представителя).
Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей направленности
является выписка из заключения МКУ ДГЮ «Центр развития образования» МО
Ленинградский район ТПМПК и заявления родителя (законного представителя).
Учитель-логопед» получив выписку из протокола психалого-медико-
педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит
углубленную диагностику. Составляется план коррекшюнно-развивающих
мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в
которых отражается ход коррекционной работы, руководствуясь результатами
углубленного исследования учителем-логопедом разрабатывается
индивидуальный план коррекционной работы на 1 , 2 ,3 год обучения

Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).

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

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
-игровой деятельности;
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-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);

-художественной деятельности;
-физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

2)оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать
свои действия.
Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)

Контроль за качеством коррекиионной работы осуществляет психолого-
медико-педагогический консилиум образовательной организации, который
заседает один раз в квартал и оценивает качество коррекционно- развивающей
работы. На заседания ПМПк приглашаются сотрудники группы и все специалисты,
работающие с детьми.

С родителями заключается договор о согласии или не согласии на психолого-
медико-педагогичсское обследование и сопровождение ребенка. Обследование
проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на
ребёнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений
всеми специалистами консилиума при направлении ребенка на обследование в
психолого-медико- педагогической комиссию (ПМПК).
В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение
полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве
второго этапа консилиумной деятельности. По результатам обследования ребенка
проводится краткое совещание всех специалистов ПМПк. Родители (законные
представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист кратко
докладывает свое заключение, высказывает мнение о динамике и возможном
прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и
негативных), предлагает собственный вариант образовательного маршрута.
Ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное
заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации.

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им
может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит
родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и
рекомендациями. После дополнительного обследования ребенка родитель
(законный представитель) предоставляет в образовательную организацию выписку
из протокола районной психолого- медико-педагогической комиссии с
рекомендациями специалистов.
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2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

На современном этапе важнейшим условием совершенствования системы
дошкольного воспитания является деятельность педагогов, ориентированная на
освоение новых инновационных форм взаимодействия с родителями.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования отвечает новым социальным запросам, одним из которых является
организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей, для
успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
воспитания и социализации дошкольников.

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его
открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными
институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. Поэтому детский сад
и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка.
Задачи:
 устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
 повышать компетенции родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Прогнозируемые результаты в системе взаимодействия учреждения с
родителями-положительное отношение родителей к организационной работе ДОУ, и
положительная оценка деятельности, а именно:
 повышение инициативы родителей;
 повышение инициативы педагогов;
 партнерские взаимоотношения между участниками образовательного процесса;

Такая совместная деятельность родителей, педагогов положительно влияет на
воспитание и развитие воспитанников.

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной
интеграции воспитанников с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного
контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное
участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно -
восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и
закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по
возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома.

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом и воспитателем для
выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных
функций у детей.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников с ТНР:
 формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача
периода развития ребенка в период дошкольного возраста;
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 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;
 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 детей комплекс
базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек;
 взаимодействие педагогических работников дошкольного учреждения с
родителям (законным представителям) направлено на повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников -
активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении
ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка;
 укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ
полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры
является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и
поддержка его достоинства и прав человека.

Основной целью работы с родителями (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.

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 коррекционно-
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
детей.

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной образовательной
организации, включает следующие направления:
 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
ребёнка с тяжелыми нарушениями речи и предпочтений родителей (законных
представителей) для согласования коррекционно-воспитательных воздействий на
ребенка;
 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей);
 вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-
воспитательный процесс;
 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;
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 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности
дошкольного образовательного учреждения;
 создание открытого информационного пространства (сайт детского сада, форум,
группы в социальных сетях).

Основные направления и формы взаимодействия с семьей:
Направления Формы

Взаимопознание и
взаимоинформирование

Непосредственное участие родителей в управлении
образовательным учреждением через работу на общих и
групповых собраниях, в составе Общего собрания
работников.
Социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования; организация дней открытых дверей в
детском саду; разнообразные собрания-встречи.
Опосредованное информирование (стенды, разнообразные
буклеты, интернет-сайт детского сада).

Непрерывное
образование

воспитывающих
взрослых

Родительские собрания (общие, групповые, мини-встречи)
с обязательным просмотром и прослушиванием
тематического видео и аудиоматериала
Семинары, тренинги, проекты.

Совместная
деятельность педагогов,

родителей, детей

Возможно сочетание как традиционных, так и
инновационных форм (акции, вечера вопросов и ответов,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии,
проектная деятельность, семейный театр).

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьёй
Информирование
родителей о ходе
образовательной
деятельности

Индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, информационные стенды,
создание памяток, сайт ДОУ, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники

Образование родителей Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы,
тренинги.

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в занятиях,
акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в
детской исследовательской и проектной
деятельности, в разработке проектов.
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BI.Организационный раздел
Приложение к 3.1 Материально – техническое обеспечение программы

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Реализацию содержания основной программы обеспечивают следующие
методические пособия:

Область Название пособия
(реализации обязательной части программы)

«Речевое
развитие»

1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи —
СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015.
2.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
4.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР
(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
5.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР
(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20\5.
7.Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
8.Нищева Н. В.Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
9.Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков
звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
10.Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского
сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
11.Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе
логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
12.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного
возрас- та№ 1. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
13.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного
возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
14.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного
возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
15.Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.
Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
16.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и
дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
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2015.
17.Тетрадь-тренажер для автоматизации дифференциации свистящих и
шипящих звуков в рассказах» СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
18.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и
дифференциации звуков раннего онтогенеза.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
19.Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
20. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного
произношения и дифференциации звуков разных групп» — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

«Познавате
льное
развитие»

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.
2.Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3.Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
4.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
5.Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
6.Е. Н. Краузе. Конспекты НОД по ознакомлению с окружающим (с
детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет)— СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.
7. Е. Н. Краузе. Конспекты занятий воспитатетля по познавательно-
исследовательской деятельности с дошкольниками с ТНР (ОНР) с 3 до
5 лет)— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.
8. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.
Тематическое и перспективное планирование работы в разных
возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н. В. Нищева. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
9.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.
Тематическое и перспективное планирование работы в разных
возрастных группах Выпуск 2 / Сост. Н. В. Нищева. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
10.Проектный метод в организации познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.
11.Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты
занятий в разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб.,
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015.
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12.Познавательно-исследовательская деятельность как направление
развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Сост.
Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
13.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

«Социально
коммуника
тивное
развитие»

1.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой
гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
2.Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
3.Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи
дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
4. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3
до 8 лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
5. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности.
Планирование образовательной деятельности в средней группе —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.
7. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности.
Планирование образовательной деятельности в старшей группе —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
8. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности.
Планирование образовательной деятельности в подготовительной к
школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

«Художест
венно-
эстетическо
е развитие»

1.О.Э. Литвинова «Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего
дошкольного возраста с ТНР» с 4 до 5 лет. —СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2023.
2.О.Э. Литвинова «Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего
дошкольного возраста с ТНР» с 5 до 6 лет. —СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2023.
3. О.Э. Литвинова «Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего
дошкольного возраста с ТНР» с 6 до 7 лет. —СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2023.

«Физическо
е развитие»

1.Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми
нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
2.Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия
для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Парциальная программа
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

«Художественно- эстетическое развитие»
Каплунова И., Новоскольцева И.
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Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,
СПб, 2015 г.

«Познавательное развитие»
Л. В. Куцакова Конструирование из строительного материала старшая группа
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015
Л. В. Куцакова Конструирование из строительного материала старшая группа
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015
Л. В. Куцакова Конструирование из строительного материала старшая группа
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015

Развитие речи:
Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме
игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( с 5 до 6 лет) — СПб, ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.
Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме
игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( с 6 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.
Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме
игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( с 4 до 5 лет) — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика-
Синтез, 2020г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) М.: Мозаика-
Синтез, 2020г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7
лет) М.: Мозаика-Синтез, 2020г.

«Физическое развитие»
Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду Старшая группа (5-6 лет) М.:
Мозаика-Синтез, 2017г.
Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду Подготовительная группа (5-6
лет) М.: Мозаика-Синтез, 2017г.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с
проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной
развивающей среды как в кабинете учителя-логопеда, так и в групповом помещении.
Известно, что развивающая предметно- пространственная среда создает
возможности для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия
дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах
жизни и позволяет включить в активную познавательную деятельность
одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда
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стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в
чувстве уверенности в себе.
Развивающая среда построена с учетом следующих принципов:
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
2. Трансформируемостьпространства дает возможность изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал
периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей.
5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
6. Безопасностьпредметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
На развитие речи дошкольника большое влияние оказывают окружающее его
пространство, среда, в которой он находится большую часть времени и которая
стимулирует развитие личности, инициативности, помогает обрести уверенность в
себе. Она должна представлять собой хорошо оборудованное пространство. Для
детей с нарушениями речи такой средой является логопедический кабинет.
Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для
подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Он оснащен наглядно-
дидактическим материалом, мебелью, дополнительным освещение над зеркалом,
пожарной сигнализацией.
Организованная предметная среда логопедического-кабинета, руководствуется
следующими принципами:
-доступности:расположение материала для самостоятельных игр на нижних
открытых полках, материала и документации логопеда - на верхних закрытых
полках;
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-системности: весь материал систематизируется по разделам; каждому разделу
отводится отдельная полка; имеется паспорт кабинета с перечислением всего
оборудования;
-здоровьесбережения:имеется основное и дополнительное освещение над зеркалом;
проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для детей имеют эстетичный вид;
стены кабинета имеют теплый спокойный цвет;
-вариативности:наглядно-методический материал и пособия многовариативны (в
зависимости от возраста детей, задач обучения), могут вноситься или убираться.
По оснащению и применению кабинет разделен на центры:
-индивидуальной работы: на стене зеркало размером 100 х 70 см, закрывающееся
жалюзи с дополнительной подсветкой. В закрытом контейнере хранится
инструментарий для постановки звуков (зонды логопедические и массажные,
шпатели, вата, спирт, салфетки и т. п.);
-фронталъно-подгрупповых занятий: здесь расположены настенная магнитная
доска, наборное полотно, касса букв, фишек (синего, красного и зеленого цвета) для
изучения звуков, звукового анализа и синтеза, и др.);
-сенсомоторный:находится в доступном для детей месте (на нижней полке шкафа и
столике). Содержит материал для самостоятельных игр на развитие мелкой
моторики, дыхания: песочница, мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки,
прищепки, бусы, пуговицы разного размера и цвета, вертушки, раскраски,
настольно-печатные игры;
-хранения наглядно-дидактических пособий и документации:находится на полках
шкафа. Весь материал систематизирован по разделам: фонетика, лексика,
грамматика, связная речь, обучение грамоте. Имеется достаточное количество
специальной литературы по всем речевым нарушениям; журналы «Дефектология»,
«Логопед», «Логопед в детском саду»; различные сборники с речевым материалом;
нормативные документы (программы для обучения детей с разными речевыми
недостатками);
- взаимосвязи с родителями: оформлены стенд для наглядной агитации, в котором
даются рекомендации для родителей, консультации.
Рабочее место учителя-логопеда оборудовано столом, стулом. Документация
логопеда хранится в шкафу рядом с рабочим местом.
Правильно организованная предметно-развивающая среда логопедического
кабинета способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию
ребенка.
Предметно-развивающая среда групповой комнаты создана в соответствии с
СанПиН и ФГОС, направлена на зону ближайшего развития.
Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности ребенка, во время
которой он может уединиться, заняться любимым делом или игрой.
Развивающая предметная среда - это система материальных объектов деятельности
ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание его духовного и
физического развития.
Предметно-пространственная среда предполагает понимание ее как совокупности
предметов, представляющей собой наглядно воспринимаемую форму
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существования культуры. Предметно-пространственная среда - составная часть
развивающей среды дошкольного детства.

Основные принципы построения развивающей среды

Принцип дистанции позиции при взаимодействии.
Ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с ребенком.
Известно, что задушевное общение взрослого с ребенком, доверительные беседы
ведутся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Такую возможность
дает соответствующая организация обстановки в группе, которая позволяет
сблизить, уравнять пространственные позиции ребенка и взрослого: использование
разновысокой мебели.
Принцип стабильности-динамичности.
Ориентирован на создание условий для изменения в соответствии со вкусом,
настроением и возможностями с помощью:
игрушечной мебели;
емкостей для хранения игрушек;
игрушек;
игрового спортивного оборудования;
игровых столов.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования.
Реализует возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяет
детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг
другу.
Игровые и тематические зоны или центры (общения, сюжетно-ролевых игр,
строительно-конструктивных игр, театральный, изобразительного искусства,
развития сенсорики, речи и грамотности, экспериментирования и исследований,
спортивный) охватывают все сферы интересов ребенка:
• место отдыха; место уединения.
Гендерный принцип.
Реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в
соответствии с принятыми в нашем обществе нормами.
Принцип свободы достижения ребенком своего права на игру.
Реализуется в выборе темы, сюжета, необходимых игрушек, места, времени.
Принцип этапности и учета возрастных особенностей.
Отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с учетом
психологического возраста, и ориентирован на зону «ближайшего развития».
Для правильной организации самостоятельной деятельности детей необходимо
создать развивающую предметную среду, которая предполагает наличие:
игровых зон;
зон уединения;
современных игрушек;
развивающих игр;
дидактического и демонстрационного материала;
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материала для продуктивной деятельности;
атрибутики для творческой деятельности;
уголков экспериментирования;
уголка природы;
логопедического уголка;
фонотеки, видеотеки;
спортивного инвентаря и оборудования.
Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны
дошкольникам. Развивающая среда формируется в прямой зависимости от
возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.

3.3. Режим дня и планирование образовательной деятельности.
Режим работы МБДОУ № 27 для группы компенсирующей направленности детей с
ТНР и длительность пребывания в нём обучающихся:

с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в течении 5 дней в неделю, выходные дни -
суббота и воскресенье, праздничные.

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого
сентября, длится десять месяцев (до первого июля).

Коррекционно – образовательный процесс осуществляется в два периода: I период
— сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь II период — январь, февраль; март, апрель,
май. В июне дети закрепляют пройденный материал.

1 - 2 неделя сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми
специалистами группы интегрированного календарно-тематического плана работы
на первый период работы.

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на
психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают
результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании
полученных результатов утверждают индивидуальные образовательные маршруты
детей группы на первый период работы.

С 3 недели сентября начинается коррекционно- образовательная деятельность с
детьми в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планом работы.
Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов
работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального
развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить
в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Основные принципы построения модели дня:
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Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
Соответствие правильности построения модели дня возрастным

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня.
Организация режима дня проводится с учетом 1, 2 периода и периода для групп
компенсирующей направленности периода года.

Приложение к 3.3. Режим дня и планирование коррекционно-образовательной
деятельности.

Образовательная деятельность с детьми рассчитана в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования, спецификой работы в логопедических группах и включает время,
отведенное на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной программы
дошкольного образовательного учреждения.
Реализация образовательной деятельности включает в себя совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом особенностей психофизического развития детей с тяжёлыми нарушениями
речи по основным направлениям развития: физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Отражение специфики
работы детского сада представлено через осуществление квалифицированной
коррекции отклонений в физическом и (или) психическом развитии детей с
тяжёлыми нарушениями речи.
План организационно образовательной деятельности состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Организация образовательного процесса:
 образовательный процесс направлен на профилактику и устранение

нарушений речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению в
школе;

 образовательный процесс организуется с использованием педагогических
технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в
речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические
особенности детей дошкольного возраста;

 ДОУ самостоятельно выбирает и использует программы, учебные пособия и
методические материалы, методы и приёмы отслеживания динамики речевого
развития воспитанников образовательного учреждения, утверждённый МО РФ;
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 организация образовательного процесса регламентируется планом работы
учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, согласованным с
администрацией ДОУ;

 продолжительность индивидуальных занятий определяется с учётом возраста
детей в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (Постановление от 28 января 2021 г. № 2)

 для дошкольных учреждений в части требований к организации режима дня и
учебных занятий;

 индивидуальная деятельность с каждым ребёнком проводиться не менее 3 раз
в неделю; подгрупповые логопедические занятия (5-8 человек) – 4 раза в
неделю.

 соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной
нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 28 января 2021 года № 2
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января
2021г, регистрационный № 62296).

 Группа компенсирующей направленности является смешанной дошкольной
(1подгруппа - дети 4-5 лет, 2 подгруппа – дети 5-6лет, 3 подгруппа – дети 6-
7лет).

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Н.В.Нищевой разработана для детей трёх возрастов (среднего, старшего,
подготовительного), поэтому не все разделы работы подходят для нашей
логопедической группы, рассчитанной на три года обучения детей с ОНР.
Программа была переработана в соответствии с возможностями детей группы
компенсирующей направленности (смешанной дошкольной) и учетом их возраста
(4-7 лет).
В связи с этим в модели года лексическая тема на период планируется одна, а

задачи планируются с учетом возраста детей.
В группе для детей с ОНР с 3 недели сентября по май (включительно) проводится в
неделю 16 подгрупповых занятий продолжительностью 12 минут (для детей 4-5 лет)
17 подгрупповых занятий продолжительностью 20 минут (для детей 5-6 лет) и 17
подгрупповых занятий продолжительностью 25 минут (для детей 6-7 лет) каждое,
что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Индивидуальные
занятия с учителем-логопедом и воспитателями в модель недели не включаются. С
детьми компенсирующей группы два раза в неделю учитель-логопед проводит
индивидуально-подгрупповую деятельность по формированию грамматических
умений и навыков, развитию и обогащению словаря, формированию
фонематического слуха, развитию связной речи.
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Приложение к 3.3. (ТАБЛИЦА 1)
РАСПОРЯДОК КОД С УЧЁТОМ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ№ 3 (5-7 ЛЕТ) КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельно игровой деятельности, в семье.

РАСПОРЯДОК КОД (ТАБЛИЦА 2)
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ (№ 3) (4-7 ЛЕТ)

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР
Формы образовательной деятельности в режимных
моментах

Количество форм
образовательной
деятельности и
культурных практик в
неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
положительного социально-эмоционального опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру

с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)

3 раза в неделю

Совместнаяигравоспитателяидетей(сюжетно-ролевая
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в две недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели
Подвижные игры Ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
«Школа мышления», викторины, КВН

1 раз в две недели

Наблюдения (в том числе экологической
направленности)

1 раз в две недели

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей

художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в две недели
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам )

1 раз в две недели

Чтение литературных произведений Ежедневно
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Праздники, которые отмечаются в детском саду, направлены на создание у детей
радостного настроения, положительного эмоционального подъема, формирование
праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к
предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и
нравственные качества, художественный вкус.
Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого- либо

события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное
сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную
позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского
народа.

3.5. Список специальной литературы
1.Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
24.11.2022г. № 1022

2.Федеральная образовательная программа дошкольного образования
утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
25.11.2022г. № 1028

3.Государственный образовательный стандарт дошкольного образования
4.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Нищева Н. В., 2015 г.
5. САНПИН от 28 января 2021 года № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 29 января 2021г, регистрационный № 62296).
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