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Введение
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР

(далее  Программа) Таймырского муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения  «Детский  сад  комбинированного  вида  «Сказка»  (далее  ТМБ  ДОУ  «Сказка»)
разработана на основе:

 Федеральной адаптированной образовательной программы  дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР).

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред.07.10.2022) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и допол., вступ. в силу 13.10.2022)

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября
2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»

 СанПин  2.4.2  3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  АООП  для
обучающихся с ОВЗ» с изменениями от 27.10.2020г

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ТНР  в  ТМБ  ДОУ  «Сказка»  реализуется  2  года  с  детьми  от  5  до  7  лет  в  рамках
функционирования  2  групп  компенсирующей  направленности  для  детей  с  общим
недоразвитием речи (далее – ОНР) (старшая группа и подготовительная к школе группа).

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка  

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов и воспитателей
ТМБ  ДОУ" Сказка", комбинированных групп и групп компенсирующей направленности в
которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

1.1.1. Цели и задачи Программы
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  К группе детей с
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи (дизартрия различной
степени тяжести; моторная алалия; логоневроз).

Общее  недоразвитие  речи  проявляется  в  нарушении  различных  компонентов  речи:
звукопроизношения,  фонематического  слуха,  лексико-грамматического  строя  разной  степени
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.

Целью Программы  является:  проектирование  социальной  ситуации  развития,
осуществление  коррекционно-развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), -
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей
с  тяжелыми  нарушениями  речи,  на  получение  доступного  и  качественного  образования,
обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности
ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных  потребностей  и
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интересов. 
Задачи:
– корректировать недостатки психофизического развития детей с ТНР; 
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе их

эмоциональное благополучие;
– обеспечивать равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создавать  благоприятные  условия  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,

психофизическими и индивидуальными особенностями,  развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;

– интегрировать обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

– формировать культуру личности детей с ТНР, развивать их социальные, нравственные,
эстетические,  интеллектуальные,  физические  качеств,  инициативность,  самостоятельность  и
ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;

– обеспечивать  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

– развивать познавательные процессы, эмоционально-волевую сферу, коммуникативные
навыки, мелкую моторику пальцев рук.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и

другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  обучающихся
(устанавливать  партнерские  отношения  с  организациями  и  лицами,  которые  могут
способствовать  удовлетворению особых  образовательных потребностей  обучающихся  с  ТНР;
оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости).

-  полнота  содержания и  интеграция отдельных образовательных областей (содержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями)

- развивающее  вариативное  образование  (предполагающие   учет  зон  актуального  и
ближайшего развития ребенка, способствующие развитию, расширению скрытых возможностей).

- индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с
ТНР (учитывая интересы, мотивы, способности и психофизические особенности).

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;

- позитивная социализация ребенка;
-  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых

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

- сотрудничество Организации с семьей;
-  возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип предполагает  подбор  педагогом

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. 

1.2. Описание значимых характеристик для разработки и реализации программы

1.2.1. Особенности контингента воспитанников.
Состав  воспитанников  формируется  в  соответствии  с  Уставом  ДОУ.  Порядок

комплектования групп ДОУ определяется Управлением образования Администрации ТДНМР в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Комплектуются  группы  в  конце
августа, начале сентября ежегодно. Группы компенсирующей направленности комплектуются по
заключению Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
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В  старшую  группу  компенсирующей  направленности  по  результатам  обследования
ТПМПк  зачислены  10  детей  имеющие  особенности  в  физическом  и  психическом  развитии.
Нуждающиеся в создании условий для получения образования, коррекции нарушений развития и
социальной  адаптации  на  основе  специальных  педагогических  подходов.  Являющиеся
обучающимися с ОВЗ.    

1.3 Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  с  ТНР  к  концу  дошкольного
образования. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития  ребенка  с  ТНР.  Они  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.4 Целевые ориентиры освоения образовательных областей в старшей и подготовительной
к школе группах соответствующих ООП ДОУ ТМБ «Детский сад комбинированного
вида «Сказка»

Идеей  Программы  является  реализация  общеобразовательных  задач  дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей
с  ОНР.  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, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного

уровня развития обучающихся с ТНР;
-  не  являются основанием для их формального сравнения с  реальными достижениями

детей с ТНР;
-  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,

динамики их образовательных достижений, включающая:
-  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- диагностика специалистов и корректировка индивидуальных маршрутов;
-  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной

деятельности.
1.4.1 Целевые ориентиры развития психических процессов
Развитие психических процессов к концу старшего дошкольного возраста:
        ВНИМАНИЕ -  ребенок может выполнить задание, не отвлекаясь в течение 10-12 минут,
удерживать в поле зрения 6-7 предметов, находить 5-6 отличий между предметами, выполнять
самостоятельно задания по предложенному образцу, находить 4-5 пар одинаковых предметов.

ПАМЯТЬ -   ребенок  может  запоминать  6-8  картинок  в  течение  1-2  минут,  рассказывать
наизусть несколько стихотворений, пересказывать близко к тексту прочитанное произведение,
сравнивать два изображения по памяти.

МЫШЛЕНИЕ -  ребенок  может  определять  последовательность  событий,  складывать
разрезанную картинку из 9 частей, находить и объяснять несоответствия на рисунках, находить и
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объяснять отличия между предметами и явлениями, находить среди предложенных 4 предметов
лишний, объяснять свой выбор.

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ -  ребенок может регулировать силу нажима на карандаш, и
кисть и изменять направление движения руки в зависимости от формы изображенного предмета,
рисовать с  натуры простые  предметы и  фигуры,  располагать  изображение  на  всём листе,  на
одной  линии  или  на  широкой  полосе,  штриховать  или  раскрашивать  рисунки,  не  выходя  за
контуры, ориентироваться в тетради в клетку или в линию.

ВОСПРИЯТИЕ -  ребенок способен отделять свойства от самого предмета, замечать похожие
свойства в разных предметах и разные в одном предмете.

ВООБРАЖЕНИЕ -  проявляется, прежде всего, в сюжетно-ролевых играх, создающих простор
для импровизации, а также в рисовании, конструировании и т. п.

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ –  использует  слова  в  соответствии  с  коммуникативной
ситуацией; проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  оказывает  помощь  в
процессе деятельности, благодарит за помощь;

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА –  проявляет:  самостоятельность, попытки  планировать
деятельность  для  достижения  какой-либо  (конкретной)  цели.  Формирование  предпосылок
мотивации к обучению в школе.

ПРОСТРАНСТВЕННО–ВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ –  умеет  ориентироваться  в  окружающем
пространстве и на плоскости; 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;

Развитие психических процессов к концу подготовительной к школе группы:
ВНИМАНИЕ —  выполнять  задание  не  отвлекаясь  около  15  минут;  находить  5—6 отличий

между  предметами;  удерживать  в  поле  зрения  8—10  предметов;  выполнять  самостоятельно
быстро  и  правильно  задание  по  предложенному  образцу;  копировать  в  точности  узор  или
движение.

ПАМЯТЬ — запоминать 8-10 картинок; рассказывать по памяти литературные произведения,
стихи, содержание картины; повторять в точности текст, состоящий из 3-4 предложений.

МЫШЛЕНИЕ — определять последовательность событий, складывать разрезную картинку из
9-10 частей; находить и объяснять несоответствия на рисунках; находить и объяснять отличия
между предметами и явлениями, находить среди предложенных предметов лишний, объяснять
свой выбор.

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ — свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах
рисования;  изображать  в  рисунке  несколько  предметов,  объединяя  их  единым содержанием;
штриховать  или раскрашивать  рисунки,  не  выходя  за  контуры;  ориентироваться  в  тетради  в
клетку или в линию; передавать в рисунке точную форму предмета, пропорции, расположение
частей.

ВОСПРИЯТИЕ-  у детей складываются сложные виды зрительного анализа и синтеза, включая
способность мысленно расчленять воспринимаемый объект на части, исследуя каждую из этих
частей в отдельности и затем объединяя их в одно целое

ВООБРАЖЕНИЕ – начинает предварять практическую деятельность, объединяясь с мышлением
при  решении  познавательных  задач  из  репродуктивного,  воспроизводящего,  оно  становится
предвосхищающим.  Ребенок способен  представить в  рисунке или  в  уме  не  только конечный
результат действия, но и его промежуточные этапы. Произвольное запоминание создает основу
для развития творческого воображения, обеспечивающего возможность создания нового образа.

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ –  использует  слова  в  соответствии  с  коммуникативной
ситуацией; проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  оказывает  помощь  в
процессе деятельности, благодарит за помощь;

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА –  проявляет:  самостоятельность, попытки  планировать
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели, способность к эмпатии; обладает
сформированной мотивацией к школьному обучению.
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ПРОСТРАНСТВЕННО–ВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ -  использует  схему  для  ориентировки  в
пространстве; знает и называет времена года, названия месяцев, дней недели и части суток;

I.4.2. Целевые ориентиры логопедической работы по освоению программы с детьми
ТНР

Результативность  логопедической  работы  отслеживается  через  мониторинговые
(диагностические)  исследования  три  раза  в  год  с  внесением  последующих  корректив  в
содержание  всего  коррекционно-образовательного  процесса  и  в  индивидуальные  маршруты
коррекции.  Результаты  мониторинга  находят  отражение:  в  речевых  картах  детей,  «Экран
звукопроизношения»  (отмечается  динамика  коррекции  звукопроизношения  каждого  ребенка),
«Мониторинг развития лексико-грамматического и фонематического строя речи» (отмечаются
результаты  обследования  по  речевой  карте),  «Результаты  логопедического  обследования»
(отмечается динамика речевого развития по уровням речевого развития).

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, декабрь, апрель. Мониторинг
динамики  речевого  развития  детей,  их  успешности  освоении  программы,  корректировку
коррекционных  мероприятий  осуществляет  логопед.  Он  проводится  по  итогам  полугодия,
учебного  года.  Мониторинговая  деятельность  предполагает  отслеживание:  динамики  и
эффективности развития детей с ТНР. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и другими
специалистами  учреждения.  Тесное  взаимодействие  педагогов  и  родителей  на  основе
продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает
осуществить оптимальный выбор методов,  адекватных возрасту и  структуре дефекта  детей с
ТНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых
мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ТНР, в чём можно
убедиться,  сопоставив  результаты  стартового,  промежуточного,  итогового  логопедического
обследования. Речевые показатели по всем параметрам улучшились.

В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества
образовательной деятельности по Программе:

1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной социализации ребенка  дошкольного
возраста с ТНР;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования
для детей дошкольного возраста с ТНР;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в  разных регионах  и  муниципальных образованиях

Российской Федерации;
5)  представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая
тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных
условиях.
          К концу старшей группы.

Артикуляционная моторика - точно  и  в  полном  объеме  выполняет  артикуляционные
упражнения (объем движений, переключаемость и удерживание в заданной позе)

Звукопроизношение и дифференциация звуков - правильно, отчетливо произносит все звуки;
различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные, свистящие,
шипящие, сонорные звуки.

Просодическая  сторона речи-  имеет  правильный длительный речевой  выдох;  отчетливо
произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и интонацией.

Слоговая  структура -  произносит  слова  с  2,  3  слогами  со  стечением  согласных
изолированно и во фразе.
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Фонематический слух - делит слова на слоги; выделяет слова с заданным звуком из фразы,
стихотворения; различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки.

Звуковой анализ и синтез -  называет первый, последний звук, определяет место звука в
слове (начало, середина, конец), определяет количество и последовательность звуков в слоге, в 3-
4 звуковом слове, составляет графическую модель. 

Словарь -  называет 5-6 предметов (по логическим группам);  выделяет и называет части
предметов; подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к признаку или
действию;  употребляет  обобщающие  слова;  подбирает  антонимы  и  синонимы  к  некоторым
прилагательным и наречиям.

Грамматический строй -  словообразование: образовывает существительные с  помощью
уменьшительно-  ласкательных  суффиксов,  глаголы  с  помощью  приставок  (за,  вы,  у,  на);
словоизменение: употребляет  существительные  в  И.П.  и  Р.П  ед.  и  мн.  числа  и  в  других
косвенных  падежах,  употребляет  глаголы  в  настоящем,  прошедшем  времени  ед.  и  мн.ч.,
образовывает  некоторые  относительные  прилагательные; согласование:  правильно
согласовывает слова во фразе, согласовывает прилагательные, местоимения с существительными
в роде, числе, употребляет предложно-падежные конструкции (на, под, над, за, около, к, от, по, с,
из);  фразовая  речь: употребляет  простое  предложение,  сложносочиненные  (союзы  и,  а)  и
сложноподчиненные  (союз  потому  что);  распространяет  предложения  второстепенными,
однородными членами.

Связная речь -  вступает в диалог и поддерживает его, объясняет правила игры; выражает
свое  мнение,  отношение  к  чему-либо;  связно,  последовательно,  выразительно  пересказывает
небольшие сказки;  рассказывает по образцу,  алгоритму:  о предмете,  по сюжетной картине,  о
событиях из личного опыта.
          К концу подготовительной группы.

Артикуляционная моторика - точно  и  в  полном  объеме  выполняет  артикуляционные
упражнения (объем движений, переключаемость и удерживание в заданной позе)

Звукопроизношение и дифференциация звуков - правильно, отчетливо произносит все звуки;
различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные, свистящие,
шипящие, сонорные звуки.

Просодическая  сторона речи-  имеет  правильный длительный речевой  выдох;  отчетливо
произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и интонацией.

Слоговая  структура -  произносит  слова  с  2,  3,  4  слогами  со  стечением  согласных
изолированно и во фразе.

Фонематический слух - делит слова на слоги; выделяет слова с заданным звуком из фразы,
стихотворения; различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки.

Звуковой анализ и синтез -  называет первый, последний звук, определяет место звука в
слове (начало, середина, конец), определяет количество и последовательность звуков в слоге, в 3-
4 звуковом слове, составляет графическую модель. 

Словарь -  называет 5-6 предметов (по логическим группам);  выделяет и называет части
предметов; подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к признаку или
действию;  употребляет  обобщающие  слова;  подбирает  антонимы  и  синонимы  к  некоторым
прилагательным и наречиям.

Грамматический строй -  словообразование: образовывает существительные с  помощью
уменьшительно-  ласкательных  суффиксов,  глаголы  с  помощью  приставок  (за,  вы,  у,  на);
словоизменение: употребляет  существительные  в  И.П.  и  Р.П  ед.  и  мн.  числа  и  в  других
косвенных  падежах,  употребляет  глаголы  в  настоящем,  прошедшем  времени  ед.  и  мн.ч.,
образовывает  некоторые  относительные  прилагательные; согласование:  правильно
согласовывает слова во фразе, согласовывает прилагательные, местоимения с существительными
в роде, числе, употребляет предложно-падежные конструкции (на, под, над, за, около, к, от, по, с,
из,  из-за,  из-под,  возле,  между);  фразовая  речь: употребляет  простое  предложение,
сложносочиненные  (союзы  и,  а)  и  сложноподчиненные  (союз  потому  что);  распространяет
предложения второстепенными, однородными членами.
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Связная речь -  вступает в диалог и поддерживает его, объясняет правила игры; выражает
свое  мнение,  отношение  к  чему-либо;  связно,  последовательно,  выразительно  пересказывает
небольшие сказки;  рассказывает по образцу,  алгоритму:  о предмете,  по сюжетной картине,  о
событиях из личного опыта.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной

основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с  ТНР,
обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  детей  с  учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.

Основное  содержание  работы  по  пяти  образовательным  областям  
с  детьми  старшего  и  подготовительного  дошкольного  возраста  соответствует
Образовательной  программе дошкольного образования  ТМБ «Детский  сад  комбинированного
вида «Сказка» 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым  предполагает  индивидуальный

подход  к  каждому  ребенку  с  ТНР:  учет  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,
характера,  привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на
обеспечение  положительного  самоощущения  ребенка,  на  развитие  его  способностей  и
расширение  возможностей  для  их  реализации.  Такое  взаимодействие  взрослых  с  ребенком
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер
ребенка, личности ребенка в целом.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  роли  партнера,  а  не  руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой
партнерских отношений является  равноправное относительно ребенка включение взрослого в
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,
как более опытный и компетентный партнер.

Для  личностно-порождающего  взаимодействия характерно  принятие  ребенка  таким,
какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  подгоняет  ребенка  под  какой-то
определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  индивидуальные
особенности  ребенка,  его  характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он  сопереживает
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и  порицания
используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  ребенка.  Такой  стиль  воспитания
обеспечивает  ребенку  чувство  психологической  защищенности,  способствует  развитию  его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими

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

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку

9



при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого
развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств,
эмоций,  пониманием  особенностей  эмоционального  общения,  общения  на  основе  понимания
речи, собственно речевого общения.

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

Раздел соответствует ООП ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида»
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции

обучающихся с  ТНР,  будут  недостаточно успешными без  постоянного контакта  с  родителям
(законным представителям).  Семья  должна  принимать  активное  участие  в  развитии  ребенка,
чтобы  обеспечить  непрерывность  коррекционно  восстановительного  процесса.  Родители
(законные  представители)  отрабатывают  и  закрепляют  навыки  и  умения  у  обучающихся,
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в
Организации  и  дома.  Домашние  задания,  предлагаемые  учителем-логопедом,  педагогом-
психологом и воспитателем для выполнения,  должны быть четко разъяснены.  Это обеспечит
необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс  восстановления
нарушенных функций у обучающихся.

Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи  и  дошкольной  организации,  включает
следующие направления:

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с
ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;

– коммуникативно-деятельностное  -  направлено  на повышение  педагогической
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и
детском коллективе.

– информационное  -  пропаганда  и  популяризация опыта  деятельности  ДОО; создание
открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);

Планируемый результат работы с родителями:
– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга,

обучения и воспитания;
– повышение уровня родительской компетентности;
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений.

II.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной
деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений  развития  детей
(коррекционная программа)

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической
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помощи  воспитанникам  с  ТНР  с  учетом  их  психофизического,  речевого  развития,
индивидуальных  возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии;  

-  возможность  освоения  детьми  с  ТНР  адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования.

Задачи программы:  
-  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических

и медицинских средств воздействия;  
-  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ТНР  консультативной  и

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного
воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР  с  целью  преодоления
неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности
и в различных коммуникативных ситуациях;

-  обеспечение  коррекционной  направленности  при  реализации  содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских
отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая  работа всех  педагогических  работников  дошкольной
образовательной организации включает:

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);

- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
-  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с  целью

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
-   различные формы просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  лекции,

беседы,  использование  информационных  средств),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательных  отношений,  в  том  числе  родителей  (законных  представителей),  вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.- 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы,  способы,
методы организации образовательной деятельности:  образовательные ситуации,  предлагаемые
для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия); различные виды игр и
игровых ситуаций  (сюжетно-ролевая,  театрализованная,  дидактическая,  подвижная,  народная,
игра-экспериментирование и другие виды игр); взаимодействие и общение детей и взрослых или
детей  между  собой;  проекты  различной  направленности,  прежде  всего  исследовательские;
праздники,  социальные  акции  т.п.,  а  также  использование  образовательного  потенциала
режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых
детьми видов деятельности.

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

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием
компонентов  языковой  системы  и  уровнем  речевого  развития  структурой  речевого  дефекта
обучающихся  с  ТНР,  Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы
коррекционной работы являются: 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;

-  овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их
использования в речевой деятельности;

-  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность
социально-коммуникативных навыков;  

-  сформированность  психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями
речи

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи
создание  предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среды,  учитывающей
особенности  детей  с  ТНР  использование  специальных  дидактических  пособий,  технологий,
методик и других средств обучения (в том числе инновационных «Интерактивный модуль» и
информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных
организаций при реализации АООП. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (4  раза в
неделю) и психологом (2 раза в неделю). 

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом
следующих принципов:

1. Принцип  комплексного  изучения  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного
принципа осуществляется в трех направлениях:

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение  медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности
и проч.;

 б)  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных  и  других  возможностей  показателям  и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее
определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в  условиях  спонтанной  и
организованной коммуникации.

2.  Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  ориентирующий  на  подбор  и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.

3. Принцип динамического изучения детей,  позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные  патологические  проявления,  а  общие  тенденции  нарушения  речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.    

4. Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,
позволяющий  отграничить  физиологически  обоснованные  несовершенства  речи,  выявить
характер  речевых  нарушений  у  детей  разных  возрастных  и  этиопатогенетических  групп  и,
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соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей
работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.

2.4.1. Коррекционная работа учителя – логопеда. 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с

тяжелыми нарушениями речи
Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  с  предварительный  сбор  и

анализ  совокупных данных о  развитии  ребенка.  С  целью уточнения  сведений   о  характере
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического
развития  проводится  предварительная  беседа  с  родителями  (законными  представителями)
ребенка. 

При  непосредственном  контакте  педагогов  образовательной  организации  с  ребенком
обследование  начинается  с  ознакомительной  беседы,  целью  которой  является  не  только
установление  положительного  эмоционального  контакта,  но  и  определение  степени  его
готовности  к  участию  в  речевой  коммуникации,  умения   адекватно  воспринимать  вопросы,
давать  на  них  ответы  (однословные  или  развернутые),  выполнять  устные  инструкции,
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в
соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное
привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет
составить  представление о  возможностях диалогической и монологической речи,  о  характере
владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса,
об  общем звучании голоса,  тембре,  интонированности,  темпо-ритмической организации речи
ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого  высказывания  и  т.д.  Содержание  беседы  определяется  национальными,
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами
ребенка.  Беседа  может  организовываться  на  лексических  темах:  «Моя  семья»,  «Любимые
игрушки»,  «Отдых  летом»,  «Домашние  питомцы»,  «Мои  увлечения»,  «Любимые  книги»,
«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных
в ходе вступительной беседы, фиксируются.

Обследование словарного запаса
Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных  параметров

состояния  лексического  строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание
предъявляемых  ребенку  заданий  определяются  возрастом  ребенка  и  его  речеязыковыми
возможностями  и  включают  обследование  навыков  понимания,  употребления  слов  в  разных
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и
называние  картинок  с  изображением  предметов,  действий,  объектов  с  ярко  выраженными
признаками;  предметов  и  их  частей;  частей  тела  человека,  животных,  птиц;  профессий  и
соответствующих  атрибутов;  животных,  птиц  и  их  детенышей;  действий,  обозначающих
эмоциональные  реакции,  явления  природы,  подбор  антонимов  и  синонимов,  объяснение
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.

Обследование грамматического строя языка
Обследование  состояния  грамматического  строя  языка  направлено  на  определение

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

Обследование связной речи
Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  себя  несколько

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

Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об  особенностях

произношения  им звуков  родного  языка.  Для  чего  необходимо предъявить  ряд  специальных
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный:
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,
как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных),  в  словах,  в  которых  проверяемый звук  находится  в  разных  позициях  (в  начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми
слоговой  структурой  слов  отбираются  предметные  и  сюжетные  картинки  по  тематическим
циклам,  хорошо  знакомые  ребенку,  например,  обозначающие  различные  виды  профессий  и
действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком
слов  и  их  сочетаний,  так  и  самостоятельное.  Особое  внимание  при  этом  обращается  на
неоднократное  воспроизведение  слов  и  предложений  в  разном  речевом  контексте.  При
обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические  приемы:
самостоятельное  называние  лексического  материала,  сопряженное  и  отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты
обследования  фиксируют характер  нарушения  звукопроизношения:  замены звуков,  пропуски,
искажение  произношения,  смешение,  нестойкое  произношение  звуков,  характер  нарушений
звуко-слоговой  организации слова  и  т.д.  Обследование  фонематических  процессов  ребенка  с
нарушениями  речи  проводится  общепринятыми  приемами,  направленными  на  выявление
возможностей  дифференциации  на  слух  фонем  родного  языка  с  возможным  применением
адаптированных  информационных  технологий.  В  рамках  логопедического  обследования
изучению  подлежит  степень  сформированности  всех  компонентов  языка,  а  также  операций
языкового  анализа  и  синтеза:  выделение  первого  гласного  звука  в  слове,  стоящего  под
ударением,  первого согласного звука в  слове,  последнего согласного звука в  слове,  гласного
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях,
количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.

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

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей
с ТНР. 

-  совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращённую  речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более
тонких  значений  обобщающих  слов  в  целях  готовности  к  овладению  монологической  и
диалогической речью);

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие
-          шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога

без  стечения  согласных,  выделение  начального  гласного/согласного  звука  в  слове,  анализ  и
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синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове,
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)

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

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

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

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

Большое  внимание  уделяется  гласным  звукам,  от  четкости  произношения,  которых  в
значительной  мере  зависит  внятность  речи.  Кроме  того,  правильное  произношение  гласных
играет большую роль при анализе звукового состава слова.

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые
формы  фонематического  восприятия,  т.  е.  умение  услышать  заданный  звук  (в  ряду  других
звуков);  определить  наличие  данного  звука  в  слове.  С  самого  начала  обучения  необходимо
опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из
состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.

Упражнения  в  звуковом  анализе  и  синтезе,  опирающиеся  на  четкие  кинестетические
ощущения,  способствуют  осознанному  звучанию речи,  что  является  базой  для  подготовки  к
обучению  грамоте.  С  другой  стороны,  навыки  звукобуквенного  анализа,  сравнение,
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу
способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.

Предусмотрено  определенное  соответствие  между  изучаемыми  звуками  и  теми,  или
иными  формами  анализа.  В  определенной  последовательности  проводятся  упражнения,
подготавливающие  детей  к  обучению  грамоте  — вначале  это  выделение  из  слов  отдельных
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают
навыком  звуко-слогового  анализа  и  синтеза  двух-трехсложных  слов.  Навыки  речезвукового
анализа  и  синтеза  совершенствуются  в  процессе  дальнейшего  изучения  звуков  и  обучения
грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются
для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям
дается  первое  представление  о  том,  что  звуки  могут  быть  расположены  в  определенной
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и,
у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
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Далее  осуществляется  анализ  и  синтез  обратного  слога  типа  ап,  ут,  ок.  Дети  учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).

Затем  они  приступают  к  выделению  начальных  согласных  и  ударных  гласных  из
положения после согласных (дом, танк).

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в
которой  длинной  чертой  или  полоской  бумаги  обозначаются  слова,  короткими  —  слоги.
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных
слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.

Затем  дети  овладевают  полным  звуко-слоговым  анализом  односложных  трехзвуковых
(типа мак)  и  двухсложных (типа зубы) слов,  составляют соответствующие схемы, в  которых
обозначаются  не  только  слова  и  слоги,  но  и  звуки.  Постепенно  осуществляется  переход  к
полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных
в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок),
некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся
упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки,
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание
детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования
нового слова.

Комплексная  коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  формирование  и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших
психических  функций,  эмоционально-волевого  статуса,  гармонизацию  структуры  личности,
обогащение  двигательных  умений,  навыков  и  опыта  их  применения  в  социально  значимых
ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями
детей с ТНР.

В итоге обучения дети должны:
- овладеть навыками использования простых и сложных предложений; 
- уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказывать текст;
-  владеть  грамматически  правильной  разговорной  речью  в  соответствии  с  основными

нормами языка; 
- фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую

структуру слов;
-  использовать  лексико-грамматические  средства  языка:  приставочные  глаголы  с

оттеночных  значений;  синонимы,  антонимы;  прилагательные  с  различным  значением
соотнесенности. Уметь словообразовывать, словоизменять;

 -  пользоваться  развернутой  фразовой  речью:  составлять  предложения  по  опорным
словам, расширять объем предложений путем введения однородных членов; 

- понимать значение слов: «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществлять анализа
и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать
оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-
нетические  неточности,  ликвидация которых должна сочетаться  с  обучением детей сложным
формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.

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
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числе  отсроченных,  последствий  и  осложнений,  обусловленных  нарушением  речеязыкового
развития ребенка с ТНР.

Тематический план занятий представлен в   Приложении № 1   

2.4.2. Коррекционная работа педагога-психолога
Коррекционно-развивающая  работа  педагога-психолога  реализуется  по  следующим

направлениям Приложение № 2
Психические особенности детей с тяжелым нарушением речи (ТНР)

 Все  психические  процессы  у  ребёнка  –  память,  внимание,  воображение,  мышление,
целенаправленное  поведение  –  развиваются  при  непосредственном  участии  речи  (Л.  С.
Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) Вопрос соотношения недоразвития речевых и
познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как
группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм.
Каждой из них может соответствовать своя картина несформированной познавательной сферы,
что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности
центральной  нервной  системы  (Е.М.  Мастрюкова)  У  ребёнка  с  общим  недоразвитием  речи
наблюдается качественное своеобразие развития всех психических процессов. 

Мышление.
Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве

случаев  по  степени  выраженности  связана  с  тяжестью  речевого  дефекта.  У  детей  с
недоразвитием  речи  на  процесс  и  результаты  мышления  влияют  недостатки  в  знаниях  и,
наиболее  часто  нарушения  самоорганизации.  У  них  обнаруживается  недостаточный  объем
сведений  об  окружающем,  о  свойствах  предметов,  возникают  трудности  в  установлении
причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
характерна  ригидность  мышления.  Обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения
мыслительными  операциями,  с  трудом  овладевают  анализом,  синтезом,  сравнением.
Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций значительно отстают от
своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени
сформированности логических операций. 
1  группа.  У  детей,  относящихся  к  данной  группе:  достаточно  высокий  уровень
сформированности  невербальных  и  вербальных  логических  операций,  соответствующий
показателям  детей  с  нормальным  речевым  развитием;  высокий  уровень  познавательной
активности; целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.
 2  группа.  У  детей,  вошедших во  вторую группу:  — уровень  сформированности  логических
операций ниже возрастной нормы;  речевая  активность  снижена,  дети  испытывают трудности
приема  словесной  инструкции;  отмечается  ограниченный объем кратковременной памяти,  не
могут удержать словесный ряд. 
 3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: нарушена целенаправленная деятельность при
выполнении как вербальных, так и невербальных заданий; для них характерны недостаточная
концентрация  внимания;  низкий  уровень  познавательной  активности;  низкий  объем
представлений об окружающем; трудности установления причинно-следственных связей. Однако
дети  имеют  потенциальные  возможности  для  овладения  абстрактными  понятиями,  если  со
стороны логопеда им будет оказана помощь. 
4  группа.  Для  дошкольников,  вошедших  в  четвертую  группу:  характерно  недоразвитие
логических  операций,  логическая  деятельность  детей  отличается  крайней  неустойчивостью,
отсутствием планомерности;  познавательная  активность  низкая;  контроль  над  правильностью
выполнения заданий отсутствует.

 Воображение.
Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения

отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985):
-для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения, отмечаются использование
штампов в работе, однообразность; 
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-детям  требуется  значительно  больше  времени  для  включения  в  работу,  в  процессе  работы
отмечается увеличение длительности пауз; 
-наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к
простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. Как
следствие,  речевое  недоразвитие  (бедный  словарь,  несформированность  фразовой  речи,
многочисленные  аграмматизмы  и  др.)  в  сочетании  с  отставанием  в  развитии  творческого
воображения являются серьёзным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание.
 Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания,
ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В.
Ястребова).  Следует  отметить,  что  Р.  Е.  Левина  выделяла  нарушение  внимания  как  одну  из
причин  возникновения  общего  недоразвития  речи.  Низкий  уровень  произвольного  внимания
приводит к несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности
(О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в следующем:
- дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 
-  дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и
средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и
их распределение во времени качественно отличаются от нормы); 
-  распределение  внимания  между  речью  и  практическим  действием  для  детей  с  ТНР  речи
оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;
- все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются
несформированными или значительно нарушенными. Особенности произвольного внимания у
детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для
детей с нормой речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению
«на  экспериментатора».  Дети  смотрят  на  экспериментатора,  и  пытаются  определить  по  его
реакции,  правильно или нет они выполняют задание).  Для детей с ТНР преимущественными
видами  отвлечения  являются  следующие:  посмотрел  в  окно,  по  сторонам,  осуществляет
действия, не связанные с выполнением задания. 

Память. 
При  относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  детей  с  ТНР  заметно

снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими
детьми.  Дети  часто  забывают  сложные  инструкции  (трех-,  четырехступенчатые,  опускают
некоторые  их  элементы  и  меняют  последовательность  предложенных  заданий;  запоминание
вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие. 
Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным многих

авторов,  несформированность  восприятия  занимает  одно  из  первых  мест  в  числе  причин,
приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. При
общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей,
которые выражаются:

- в нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не
выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; характерным
является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.

- дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении
этих  образцов-эталонов  с  предметами  окружающего  мира.  При  выполнении  задачи
«приравнивание к эталону» дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки.

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети с
ТНР  меньше  применяли  способ  зрительного  соотнесения. Нарушено  восприятие  собственной
схемы  тела.  Наблюдаются  трудности  ориентировки  в  собственном  теле,  особенно  при
усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993). Формирование представлений о ведущей руке, о
частях  лица,  тела  происходит  позднее,  чем  у  нормально  развивающихся
сверстников. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено
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формирование пространственных представлений. Многие пространственные понятия (спереди,
сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в
понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около).
Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение
объекта.  Дошкольники  с  ТНР  имеют  и  низкий  уровень  развития  буквенного  гнозиса:  они  с
трудом  дифференцируют  нормальное  и  зеркальное  написание  букв,  не  узнают  буквы,
наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных
графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие
дети оказываются не готовыми к овладению письмом.

Моторика. 
В  результате  исследований  сотрудниками  лаборатории  высшей  нервной  деятельности

ребенка,  Института  физиологии  детей  и  подростков  АПН  СССР  установлено,  что  уровень
развития  речи  детей  находится  в  прямой  зависимости  от  степени  сформированности  тонких
движений пальцев рук. «Морфологическое и функциональное формирование речевых областей
совершается  под  влиянием кинестетических  импульсов  от  рук»,  «влияние проприоцептивной
импульсации»  с  мышц  руки  так  значительно,  только  в  детском  возрасте,  пока  идет
формирование речевой моторной области» (М. М. Кольцова, 1973, 1979).. Для детей с общим
недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения
у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают
трудности  при  выполнении  движений  по  словесной  инструкции.  Отстают  от  нормально
развивающихся  сверстников  в  воспроизведении  двигательных  упражнений  и  заданий
пространственно-временным  параметрам.  Недостаточная  координация  движений
прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной.

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность
и  полнота  выполнения  движений.  При  сохранных  непроизвольных  движениях  отмечается
появление  содружественных  движений  при  попытке  выполнить  произвольные  движения
(участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и
неточность  в  работе  мышц и органов  артикуляционного аппарата.  9  Недостаточное развитие
тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У
детей  наблюдается  узость  тематики  рисунков  и  многократные  повторения  темы,  отсутствие
способов  изображения  предметов  и  явлений,  бедность  приемов  лепки  и  конструирования,
неумение  владеть  ножницами  и  т.д.  И  даже  дети,  владеющие  элементарными техническими
приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено
и критическое отношение к чужой и своей работе.

Эмоционально-волевая сфера.
 Повышенное  внимание  к  эмоциональному  развитию  дошкольника  обусловлено

формированием  главного  психологического  новообразования  в  этом  возрасте  –  начала
произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А. Аверин,
1998).  Авторы  исследований  обращают  внимание  на  нестабильность  эмоционально-волевой
сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей
эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова,
Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой
дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в
общении обычно такие дети  не  проявляют,  зачастую этому мешают непонимание словесных
инструкций или невозможность высказать своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к
речевому  общению  с  целью  уточнения  инструкции  (Л.  И.  Белякова,  Ю.  Ф.  Гаркуша,  О.  Н.
Усанова,  Э.  Л.  Фитередо,  1991).  Такие  особенности  речевого  развития,  как  бедность  и
недифференцированность  словарного  запаса,  явная  недостаточность  глагольного  словаря,
своеобразие  связного  высказывания,  препятствуют  осуществлению  полноценного  общения.
Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность
форм  коммуникации  (диалогическая  и  монологическая  речь),  особенности  поведения:
незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм.
Данное  утверждение  во  многом объясняет  свойственную,  в  отличие  от  детей  с  нормальным
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речевым  развитием,  пассивность,  сензитивность,  зависимость  от  окружающих,  склонность  к
спонтанному  поведению,  повышенную  обидчивость  и  ранимость,  страхи.  Ограниченность
речевого  общения  ребёнка  во  многом  способствует  развитию  таких  качеств  характера:
застенчивости,  нерешительности,  негативизму,  замкнутости,  заниженной,  самооценке,
агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия
детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.

На  основании  психологических  особенностей  детей,  заключения  ТПМПК,  входящей
диагностики  педагог-психолог  подбирает  комплекс  дидактических  игр  и  упражнений  по
коррекции психологических аспектов. (Приложение № 3)

     При  построении  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  тяжёлыми
нарушениями  речи  предусмотрено  создание  индивидуального  образовательного  маршрута.  В
связи с этим особая роль отводится психологической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; 
•определить оптимальный образовательный маршрут; 
•спланировать коррекционные мероприятия; 
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• консультировать родителей ребенка.
В качестве методов диагностики используются: наблюдение, тестирование, анкетирование,

изучение продуктов детской деятельности, изучение протоколов и рекомендаций ПМПК, беседы,
социометрия. Результаты диагностики фиксируются в Протоколах психолого – педагогического
обследования.   Протоколы хранятся  в  кабинете  педагога-психолога  на  бумажном носителе в
течение  всего  времени  пребывания  ребенка  в  Учреждении.  Педагог-психолог  составляет
психологическое  заключение  и  сопутствующие  документы  на  основе  обработки  и  анализа
диагностических данных (по запросу).

     Психологическая диагностика в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжёлыми  нарушениями  речи  проводится  индивидуально  2  раза  в  год  (сентябрь,  апрель)  и
направлена на:

Старшая группа (5-6 лет):
 - изучение уровня развития познавательных процессов обучающихся; 
- изучение уровня развития эмоциональной–волевой и личностной сферы обучающихся. 
Подготовительная группа (6-7 лет):
 -  диагностику  психологической  готовности  детей  с  целью  определения  степени

сформированности предпосылок к учебной деятельности;
 -  изучение  уровня  развития  социально-эмоциональной  и  познавательной  сферы

обучающихся.
Диагностический инструментарий:

1. Психолого-педагогическая диагностика под редакцией Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.
2. Диагностический комплект для оценки психического развития Семаго М.М., Семаго Н.Я.
3. Психологическая диагностика детей дошкольного возраста Куражева Н.Ю.
4. Ориентиры развития ребенка Безруких М.М., Филиппова Т.А.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация

адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  с
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией
совместных  форм  работы  воспитателей,  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  используется
личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких
ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности,
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партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,
ограниченный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,
то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка  с  ТНР,  стимулирование
самооценки.
3.  Формирование  игры  как  важнейшего  фактора  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в
разных видах игры.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,  социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  развитию
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и  продуктивной
(производящей субъективно новый продукт)  деятельности,  то есть деятельности по освоению
культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,  творческой  деятельности;
совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм  активности  с  учетом
особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
6.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  ДОУ  обеспечивает

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР. 
Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  обеспечивает  и

гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья,  эмоционального благополучия
детей  с  ТНР,  (в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  и  рисков
Интернет-ресурсов),  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и
потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом
и в коллективной работе;
 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и
прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  образовательной  программы,  а
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;
 –  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности
и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении
своих чувств и мыслей;
–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного
самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а  также
содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и
мотивов;
–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  представителей)
непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  поддержки  в  деле
образования  и  воспитания  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а  также  поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
–  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,
ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и  возможности  каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и
искусственного замедления развития детей). 
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ППРОС ДОУ подробно описана в ООП ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Сказка»

Центры развития в группе компенсирующей направленности. Их грамотное расположение
и подбор атрибутов помогают стимулировать детскую деятельность по реализации программы.

 В группе созданы следующие центры активности, обеспечивающие развитие ребенка по
основным направлениям.  
 

• Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
• Центр «Почемучки» (групповая лаборатория) в групповом помещении
• Центр математического развития в групповом помещении
• Центр «Наша библиотека» в групповом помещении
• Центр конструирования в групповом помещении
• Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
• Центр художественного творчества в групповом помещении
• Центр «Мы – музыканты» в групповом помещении
• Центр сюжетно-ролевых игр в спальном помещении
• Центр «Мы играем в театр» в спальном помещении
• Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении
• Центр «Здоровье и безопасность» в спальном помещении
• Физкультурный центр в спальном помещении

Оборудование логопедического кабинета
 Рабочая зона учителя-логопеда: стол, компьютер, стулья в количестве, достаточном для

подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования;
 Зона  коррекции  звукопроизношения:  зеркала:  настенное  большое  зеркало  с  ширмой,

индивидуальные  маленькие  зеркала  по  количеству  детей;  методические  пособия
необходимые при автоматизации и дифференциации поставленных звуков.       

 Зонды логопедические  для  постановки  звуков,  а  также  вспомогательные  средства  для
исправления  звукопроизношения  (шпатели,  резиновые  соски-пустышки,  пластинки  для
миогимнастики и т.д.).  Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов:
емкость  средняя  или  малая,  спиртовой раствор,  ватные  диски  (вата),  ватные  палочки,
салфетки, марля и т.п.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы

Кабинет учителя-логопеда Приложение № 4
Кабинет педагога-психолога Приложение № 5

3.4. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и

календарного  планирования  образовательной  деятельности,  оставляя  педагогам  Организации
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой
основной  образовательной  программы,  условий  образовательной  деятельности, потребностей,
возможностей и готовностей,  интересов и инициатив воспитанников и их семей,  педагогов и
других сотрудников Организации.

Занятия проводятся с учетом комплексно-тематического планирования 
Занятия Кол-во в 

неделю
ст. гр

Кол-во в 
неделю
подг. гр.

Речевое развитие (логопедические) 2 4

Ознакомление с окружающим, рисование (интегрированное) 1 1
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Развитие математических представлений и конструирование 

(интеграция)

1 1

Развитие математических представлений ----- 1

Лепка/аппликация 1 1

Музыкальное развитие. 2 2

Физическая культура/бассейн 2/2 2/2

Итого занятий в неделю: 11 14 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия.

Занятия Количество в 

неделю

Ст. гр

Количество в 

неделю

Подг. гр.

Индивидуальные занятия с логопедом 3 по 10-15 минут 3 по 10-15 минут

Подгрупповые занятия с логопедом 3 по 20 минут 1 по 20 минут

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 1 по 10 минут 1 по 10 минут

Подгрупповые занятия с педагогом-психологом 1 по 20 минут 1 по 30 минут

Индивидуальные занятия с воспитателями 3 3

Расписание образовательной деятельности (Приложение №6)

     3.5. Режим и распорядок дня.
Режимные моменты Время ст. гр. Время подг. гр.
Прием  детей,  утренняя  гимнастика,  самостоятельная
деятельность детей

7.30 – 8.30 7.30 – 8.20

Завтрак 8.30 – 9.00 8.20 – 8.30

Занятия 9.00 – 10.45 8.30-8.50

Прогулка 10.00 – 12.00 8.50- 9.10

Индивидуальные  и  подгрупповые  логопедические
занятия
ОД 

9.10-9.40

9.50-10.20

10.30-11.00

Обед 12.10 – 13.00 12.25-12.45

Сон 13.00  -15.00
(летний период)
13.00-15.15
(зимний период)

13.00 -15.00

Постепенный  подъем,  воздушные  и  водные
процедуры, подготовка к полднику

15.00- 15. 30 15.00- 15. 30

Полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00
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Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя
с  детьми  по  заданию  логопеда,  самостоятельная
деятельность детей

16.00 – 16.30 16.00 – 16.30

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30
Ужин 17.00 -17.15 17.00 -17.15
Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-18.30 17.3-18.30
Уход домой 19.00-19.30 19.00-19.30

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
Федеральный  закон  24  июля  1998  г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации».
Распоряжение Правительства  Российской Федерации от  29 мая 2015 г.  № 996-р о Стратегии
развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
Приказ  Минздравсоцразвития России от  26  августа 2010 г.  № 761н (ред.  от  31.05.2011)  «Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

1. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.

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

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у
детей  с  недоразвитием  речи  (методическое  пособие,  альбом для  обследования  восприятия  и
произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.

Баряева  Л.Б.  Математические  представления  дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями
речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,
2011.

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии
у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.:
КАРО, 2010.

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
Глухов  В.П.  Формирование  связной  речи  детей  дошкольного  возраста  с  общим

недоразвитием речи. — М., 2002.
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников.

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.:

ДРОФА, 2008.
 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики.

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
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Калягин  В.  А.,  Овчинникова  Т.  С.  Энциклопедия  методов  психолого-педагогической
диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб. КАРО, 2004. 

Кроха:  Пособие  по  воспитанию,  обучению  и  развитию  детей  до  трех  лет  /  Г.  Г.
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Ковалец И.В.  Азбука эмоций:  Практическое пособие для  работы с детьми,  имеющими
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003.

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. —
М.: ВЛАДОС, 2007.

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у
дошкольников). – СПб. 2014.

Кондратьева  С.Ю.,  Рысина  И.В.  Методика  исследования  уровня  развития  счетных
навыков  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  (выявление  предрасположенности  к
дискалькулии). – СПб., 2015.

Кроха:  Пособие  по  воспитанию,  обучению  и  развитию  детей  до  трех  лет  /  Г.  Г.
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.
Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб.,

2006.
Лалаева  Р.И.,  Серебрякова  Н.  В.  Формирование  лексики  и  грамматического  строя  у

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.
Лебедева  И.Н.  Развитие  связной  речи  дошкольников.  Обучение  рассказыванию  по
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