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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – АОП ДО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) структурного подразделения МБДОУ «Детский сад №21» с. Дмитриевы 

Горы, в дальнейшем АООП для ТНР (далее - Программа), предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа ориентирована на детей от 4-х до 7-ми лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи).  

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 (обучающегося с ТНР), 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  

 Задачи Программы:  

– реализация содержания АОП ДО;  

– 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;  

– 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.  

1.1.2. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР (ФАОП):  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР.  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы,  

мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 



способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на  

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

         Характеристика контингента воспитанников 

Среди детей с тяжелыми нарушениями речи можно выделить две 

основные группы: 

Неосложненный 

вариант общего 

недоразвития 

речи 

Отсутствуют явно выраженные указания на поражение 

центральной нервной системы. Недоразвитие всех 

компонентов речи у детей сопровождается «малыми 

неврологическими дисфункциями», такими, как 

недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность 

двигательных дифференцировок и пр. Наблюдается 

некоторая эмоционально-волевая незрелость, слабая 

регуляция произвольной деятельности и т.д. 

Осложненный 

вариант общего 

недоразвития 

речи 

Собственно, речевой дефект сочетается с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов, 

таких, как синдром повышенного внутричерепного 

давления, цереброастенический и неврозоподобный 

синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр.  

Отмечается низкая работоспособность, нарушение 



отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная 

моторная неловкость и т.д. 

  

2-й уровень речевого развития 

Дети не пользуются фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. При восприятии обращенной речи ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. У детей нарушена 

общая и мелкая моторика; основные движения не освоены, нарушена 

координация. Технические навыки рисования, лепки, аппликации не 

освоены: дети не умеют держать карандаш, кисть, пользоваться ножницами. 

Большинство детей не способны назвать форму, цвет, упорядочить предметы 

по сенсорному признаку, плохо ориентируются в пространстве.  В сюжетно-

ролевые игры играют только вместе со взрослым, дидактические игры 

интереса не вызывают, отсутствуют навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

3-й уровень речевого развития 

Речевые возможности детей ограничены: нарушены навыки словоизменения, 

словообразования, наблюдаются затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий.  Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей смысловых отношений, сводится к перечислению событий, 

действий. Дети испытывают затруднения при установлении причинно-

следственные связей. Познавательные интересы в стадии формирования. 

Общая и мелкая моторика нарушены. Основные движения освоены не в 

полном объеме. Рисунки схематичны, технические навыки развиты слабо. 

При конструировании не владеют обобщенным способом обследования 

образца.  Дети испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов. Совершенствуется восприятие цвета, формы, 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей об 

окружающем. Они знают только основные цвета, геометрические фигуры 

(квадрат, круг, треугольник). Не воспринимают величину объектов, не 

выстраивают ряд по убыванию и возрастанию. Устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания развиты слабо. Дети не могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь правил игры.  

Действия в играх бедные однообразные. Постоянно нуждаются в 

руководстве и поддержке взрослого. 

 

Возрастные характеристики детей среднего дошкольного возраста 

 

Средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

. Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в 

общении, 45 не сформированности способов коммуникации (диалогическая 



и монологическая* речь), особенностях поведения (нет заинтересованности 

в контактах, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 

Личность ребенка характеризуется специфическими особенностями, среди 

которых – заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, 

проявления тревожности и агрессивности разной степени выраженности.  

Отмечается, что не сформированность средств общения может быть главной 

причиной  

неблагоприятных отношений сверстников. 

. Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с 

окружающими, на  

формировании его самосознания и самооценки.  

К пяти годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он  

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками.  

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить.  

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте 

со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и  

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения.  

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).  

Взаимодействие и общение детей пятого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей с ТНР этого возраста еще характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется.  

К 5-ти годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым 

– общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. В развитии 

познавательной сферы  

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители 

и словесные 45обозначения объектов в быту, игре, общении.  



Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение 

и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства 

предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни  

и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.  

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка 

носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок 

может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 4-5 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-5 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5- 10 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного  

и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. К 4-5 годам они только начинают формироваться.  

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних 

дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 

уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. К 

4-5 годам из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не 

работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора 

и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 4-5 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 5 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных 45 музыкальных произведений. Из-за слабой 

регуляции эмоционально- волевой сферы ребенок с трудом 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. 

вдвижениях. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 



Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. И хотя уровень функциональных возможностей повышается, у 

детей с ТНР наблюдается общая моторная неловкость. Большая часть детей 

имеет плохую координацию, выглядят моторнонеловкими при ходьбе, беге, 

движениях под музыку.  4-хлетний ребенок владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с 

тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется более 

или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д.  

Основные двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, 

движения ритмично не организованы, повышена двигательная 

истощаемость, снижена двигательная память и внимание. Мелкая моторики 

развита недостаточно.  

К 5-м годам не все дети могут без остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере 

на оценку воспитателя.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

 

             Возрастные характеристики детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности;  



 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует со сверстниками;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; 

 решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);  



 определяет геометрические фигуры и тела, пространственное 

расположение предметов относительно себя; 

 дифференцирует временные понятия;  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, используя частицу не;  

 владеет разными видами конструирования;  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей). 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

 владеет разными способами вырезания;  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок;  

 понимает доступные художественные произведения;  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

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

спорта;  



 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР 

- Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития.  

- Организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением с целью нормализации или полного преодоления отклонений 

речевого и личностного развития.  

- Организация образовательного процесса адекватного степени выраженности 

речевого недоразвития.  

- Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных и коррекционно-

развивающей областей и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы.  

- Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода к 

коррекционно-педагогической работе с детьми с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений.  

- Координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

- Получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья.  

- Гибкое варьирование организации образовательного процесса путем 

расширения/сокращения содержания отдельных образовательных областей, 

использования соответствующих методик и технологий.  

- Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 

речевого дефекта.  



- Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных» путей 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

речью.  

- Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

1.2. Планируемые результаты 

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. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

– У ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые 

качества; ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных 

игр, может контролировать свои движения и управлять ими; соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены;   

– Ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками;  

– Ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению 

правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии;  

– У ребенка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью;  

– Ребенок владеет, средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты;  

– Ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях, обосновывать  

свои ценностные ориентации;  



– Ребенок проявляет положительное отношение к миру, разными видами 

труда, другим людям и самому себе; стремиться сохранять позитивную 

самооценку; способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие);   

– Ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем 

мире, способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

– Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

различных деятельностях; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации;    

– Ребенок обладает начальным знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и 

инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, 

его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к 

нему;  

– Ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и 

творческого самовыражения; знает и осмысленно воспринимает литературные 

произведения различных жанров; демонстрирует готовность к обучению 

грамоте;  

– Ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, проявлять эстетическое и эмоционально-нравственное отношение 

к окружающему миру;  

– владеет художественными умениями, навыками и средствами 

художественной выразительности в различных видах деятельности и 

искусства;  

– ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу;  

– ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. В соответствии с 

особенностями психофизического развития детей с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы. 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- дети овладевают основными культурными способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самим себе, обладают чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, 

участвуют в совместных играх. Способны договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеют разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли 

и желания, могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, могут 

выделять звуки в словах, у детей складываются предпосылки грамотности; 

- у детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, 

владеют основными движениями, могут контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытаются 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут; 

знакомы с произведениями детской литературы, обладают элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; дети способны к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 



Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика– это особый вид профессиональной 

деятельности,позволяющий выявлять динамику и особенности развития 

ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

            Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; не являются непосредственным основанием при 

оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  



1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

3) карты развития ребенка с ТНР;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации  

в соответствии:  

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;  

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды;  

-разнообразия местных условий региона;  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 



с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по  

Программе;  

-внутренняя оценка, самооценка Организации;  

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая  профессиональная и 

общественная оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;  

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

педагогических работников, общества и государства;  

-включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации;  

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания.  

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного  

содержания. (ФАОП )  

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям. 

 

 

Образовательная 

область 

Коррекционные задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-обеспечивать адаптивную среду образования, 

способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ТНР; 

-формировать и поддерживать положительную 

самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; 

-формировать мотивационно-потребностный, 

когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений; 

-способствовать становлению произвольности 

(самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

«Познавательное 

развитие» 

 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности; 

-развитие математических представлений 

(закрепление в речи порядковых и количественных 

числительных; 



- развитие умений выделять сходные и 

отличительные признаки; 

«Речевое развитие» - развитие словаря; 

-формирование и совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- формирование фонетико-фонематической 

системы языка, навыков языкового анализа и 

синтеза; 

- обучение элементам грамоты; 

- развитие связной речи и речевого общения. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

- обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

- формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами —при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

- развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов. 

- учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, 

«Физическое развитие» - выполнять действия по показу взрослого; 

- брать мелкие предметы указательным типом 

хватания; 

- выполнять знакомые движения руками и 

пальцами по подражанию, образцу, слову; 

- показывать по просьбе взрослого и называть 

указательный и большой пальцы, остальные 

показывать (мизинец, средний, безымянный); 

- проводить пальцем и карандашом плавную 

непрерывную линию от начала до конца дорожек 

разной ширины; 



- проводить прямые непрерывные линии до 

определенной точки слева направо, сверху вниз. 

 

 

2.2. Программа  коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

2.3. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с 

детьми ТНР  
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 - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

 реализация адаптированной основной образовательной программы;  

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  



 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

2.4 Описание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ТНР   
Программа коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;    

- 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.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы с дошкольниками с ТНР включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

воспитанников с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению  

Программы, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях дошкольной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом и речевом развитии 

дошкольников с  ТНР;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР в освоении Программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации дошкольников с ТНР;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для дошкольников с ТНР, с педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями).  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

дошкольников с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений о дошкольниках с ТНР на основании 

диагностической информации от  специалистов различного профиля;  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

дошкольников с ТНР;  



- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

дошкольников с ТНР;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

дошкольников с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи дошкольникам с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития дошкольников с ТНР, их 

успешности в освоении Программы с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта 

у дошкольников с ТНР);   

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у дошкольников с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи);  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 

- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации дошкольников 

с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка 

дошкольного возраста, и обеспечивающего возможность использовать 

освоенные умения и навыки в разных видах детской деятельности, различных 

коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с дошкольниками с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с детьми данной категории;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса (педагогам и родителям 

(законным представителям)), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения дошкольников с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей дошкольников с ТНР с участниками образовательного процесса 

(педагогами и родителями (законным представителям)).  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 



участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.   

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии 

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

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий  

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).   

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:   

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков;    

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

- описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса:  

Для создания оптимальных условий развития, воспитания, социализации и 

адаптации дошкольников с ОВЗ в «Детском саду №21» с. Дмитриевы Горы 

является психолого-педагогический консилиум (ППк). Его деятельность 



направлена на психолого-педагогическое сопровождение детей данной 

группы: выявление детей с проблемами в развитии, направление их на ПМПК 

с организацией последующего комплексного сопровождения с привлечением  

учителя – дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателя. Комплексное изучение всех сторон развития детей, выбор 

методов коррекции, адекватных структуре нарушения развития, отбор 

содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех 

специалистов с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

с ОВЗ.   

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, условия 

их воспитания в семье анализируются на заседании ППк. Такой подход 

позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком с 

ТНР. По данным обследования коллегиально составляется заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей, обязательные для 

выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком, а также 

родителями.  

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного 

процесса.  

 

Диагностика учителя-дефектолога  

 

Целью диагностической работы является своевременное выявление 

проблем и трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение 

компенсаторных возможностей. Диагностика проводится 2 раза в год со 2 по 

13 сентября  и с 18 по 29 мая, с целью определения начального уровня развития 

и уровня обучаемости. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

- выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребѐнка, 

определение степени тяжести этого нарушения; 

- выявление индивидуально-психологических особенностей развития детей 

(личностных и интеллектуальных); 

- обоснование педагогического прогноза; 

- разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

- организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

 

Диагностическое обследование предполагает изучение ребенка по 

нескольким направлениям и диагностической методике: диагностическая 

карта обследования познавательной сферы. Она включает в себя  диагностику 

познавательной деятельности, игры, речи, мышления, ФЭМП, сенсорного 



развития. Дополнительным блоком в диагностической карте является 

сформированность учебного поведения. Этот навык является базовым, 

поскольку лежит в основе не только усвоения новых знаний детьми, но и 

учебного взаимодействия с педагогом (это умение реагировать на свое имя, 

сидеть за столом и слушать педагога, реагировать на голос и действия педагога 

согласно социальным нормам, выполнять элементарные инструкции, 

подражать действиям, принимать помощь).  Заполненная диагностическая 

карта позволяет выявить слабые и сильные стороны детей, на что следует 

обратить внимание при составлении коррекционно-развивающей программы, 

на какие сильные стороны опереться при работе с каждым ребенком. 

 

Методы и приемы реализации программы 

 

Методы и приемы работы по социализации, развитию общения, 

познавательному и сенсорному развитию: 

 

Методы Приемы 

Наглядные 

 

- просмотр видео материалов; 

- обучение по образцу; 

- работа по предметным и сюжетным картинкам. 

Словесные 

 

- словесная инструкция без прямого показа; 

- рассказ, объяснения. 

Практические -совместная деятельность; 

- моделинг, т.е. показ, что и как делать; 

- метод «социальные истории» 

Игровые - дидактическая игра 

- игры-инсценировки 

- подвижные игры 

 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 родители имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед другими лицами. Следовательно, одним 

из важных условий реализации рабочей программы является активное 

взаимодействие с семьями.  

Проводятся: 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Родительские собрания 

 Праздничные  тематические мероприятия 

 Рекомендации по выполнению домашних заданий  

 Мастер-классы 



 Стендовые публикации 

 Консультации на сайте ДОУ 

 Анкетирование родителей 

Перспективный план работы 

 

 Дата 

проведени

я 

Содержание работы 

1. Сентябрь 1. Сбор анамнестических данных. 

2. Ознакомление родителей с результатами 

дефектологического  обследования детей. 

3. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

4. Методические рекомендации для родителей по 

выполнению заданий в домашних тетрадях. 

2.  Октябрь 1. Оформление папки-передвижки для родителей в речевых 

уголках:  «Игры для детей на изучение формы, цвета, 

величины». 

2. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

3. Изготовление картотеки «Речевые игры для детей» 

3. Ноябрь 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Подбор практического материала (система упражнений, 

игр, аудио-видео материалов) для выполнения 

артикуляционных и дыхательных упражнений. 

4. Декабрь 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Консультация для родителей на сайте детского сада: 

“Формирование навыков социально-бытовой ориентации 

у детей с ОВЗ” 

5. Январь 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Оформление папки-передвижки в уголке группы для 

родителей: “Развитие мелкой моторики в быту” 

6. Февраль 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Подготовка консультации для родителей: «Формирование 

пространственных представлений у дошкольников» 

3. Методические рекомендации для родителей по 

выполнению домашних заданий. 

7. Март 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Оформление папки-передвижки в уголке группы для 

родителей: «Как развивать фонематический слух» 

8. Апрель 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Консультация для родителей на сайте детского сада: “Как 

организовать учебную деятельность ребенка дома” 

9. Май 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Выступление на родительском собрании:  “Чему мы 

научились” 



3. Обсуждение с родителями итогов психо-речевой 

коррекции за учебный год. 

4. Подготовка рекомендаций родителям для занятий в летние 

каникулы. 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 



зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 



игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 



Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-



эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 



литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». 

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 

достоинства и 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 достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 



индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

 

 

 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечения Программы 

Общие и специальные материально-технические условия, позволяют 

реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, 

а также образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности. Преодоление нарушений развития возможно только при 

условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 

предметно-развивающей среды, адекватной особенностям детей. 

Материально-технические условия, реализующие Программу, позволяют 

достичь обозначенные цели и выполнить задачи, такие как: 

─ осуществлять виды самостоятельной деятельности детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанник а(законных 

представителей), педагогических работников в разработке рабочей 

программы; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание рабочей программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанника и его родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагога, осуществляющего образовательную 

деятельность, повышения его профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, создают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников с ОВЗ, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 



– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования. 

 

В кабинете учителя-дефектолога находиться следующее оборудование: 

1. Стол и стулья. 

2. Шкафы и полки для наглядных пособий, учебного материала и 

методической литературы. 

3. Настенное зеркало со специальным освещением для индивидуальной 

работы. 

4. Магнитная доска.  

5. Наглядный материал, используемый при обследовании ребенка. 

6. Наглядный материал по развитию речи, систематизированный и сложенный 

в специальные коробочки. 

7. Учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными заданиями. 

8. Различные речевые игры. 

9. Методическая литература. 

10. Компьютер. 

11. Сканер. 

 

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Одно из важнейших условий коррекционно-образовательного процесса 

является грамотная организация развивающей предметно-пространственной 

среды. Правильно организованная предметно – пространственная 

развивающая среда в кабинете учителя – дефектолога создает возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, коррекции познавательных процессов, развитию высших 



психических функций, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности воспитанников. 

Развивающая среда рассматривается как комплекс психолого-

педагогических условий для развития физических, интеллектуальных, 

специальных, творческих способностей детей в организованном пространстве. 

      Цель создания развивающей предметно - пространственной среды - 

обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных видов 

детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и 

совершенствованию структуры детской личности.  

      Оборудование кабинета соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Функции  

-Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по коррекции 

нарушений. 

-Проведение обследования детей с целью разработки индивидуальной 

программы 

развития. 

-Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

-Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда является: 

содержательно-насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной (ФГОС ДО).  

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно 

разделить на несколько рабочих зон: 

1. Информативная зона. Назначение этой зоны – формирование 

коррекционных знаний 

среди родителей и педагогов. 

2.Рабочая зона для хранения документации, для создания презентаций для 

занятий с детьми, практикумов, консультаций для родителей. 

3. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения - для 

методической 

литературы и игр, необходимых для работы учителя-дефектолога. 

4. Образовательная зона для подготовки детей к освоению фонематического 

восприятия. 

5. Зона индивидуальной коррекции для индивидуальной работы с ребенком. 

Основное назначение кабинета – создание рациональных условий для 

коррекционного обучения дошкольников с ТНР. Разнообразная 



коррекционно-развивающая среда позволяет проводить индивидуальные и 

подгрупповые занятия в игровой форме с детьми и решать различные 

коррекционные задачи. 

Главное требование к организации предметно-развивающей среды - ее 

развивающий характер, адекватность реализуемой образовательной 

программе, особенностям педагогического процесса и творческому характеру 

деятельности детей. Поэтому ценностным ориентиром для педагога в 

предметно-развивающей среде является содействие развитию детей как 

личностей, что предполагает: обеспечение чувства психологической 

защищенности – доверия детей к миру, радости существования; формирование 

начал личности, развитие индивидуальности  каждого ребенка. 

 

В кабинете используются: 

Наглядный материал по 

календарно-тематическому 

планированию по 

следующим лексическим 

темам 

 «Наше любимое село Дмитриевы Горы», 

«Овощи. Огород», «Фрукты. Сад»,. Грибы. 

Ягоды», «Осень», «Транспорт», «Деревья и 

кустарники», «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «Человек и части тела», 

«Квартира, мебель», «Зима. Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», «Домашние птицы и их 

детеныши», «Новый год», «Домашние 

животные и их детеныши», «Посуда», 

«Продукты питания», «Весна», «Перелетные 

птицы», «Профессии», «Насекомые», 

«Транспорт», «Семья», «Обитатели водоемов», 

«Цветы», «Зоопарк», «День Победы», «Лето». 

Дидактические игры и 

упражнения. 

 

 «Украшаем шапки», «Построй дом», 

«Зажигаем на небе звездочки», «Осенние 

листочки», «Колобок», «Подарки от деда 

мороза»,  «Украсим елку», «Что везет самолет», 

«Четвертый лишний», «Ромашка», 

«Паровозик». Игровое упражнение «Верни 

предмет».  Игры «Ходилки» на автоматизацию 

и дифференциацию звуков. Игротека речевых 

игр: местоимения МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ; ОН, 

ОНА, ОНО, ОНИ 

Пособия по развитию 

мелкой моторики. 

 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- шнуровальный планшет 

-  игры с прищепками 

-  Су-джок 

- счётные палочки 



- пазлы 

- пазлы- вкладыши 

Пособия по развитию 

речевого дыхания. 

 

«Остуди чай», «Тучка», «Дует ветерок», 

«Футбол», «Бабочка (пчела) летит к цветку», 

«Сдуй снежинку с варежки». 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Холодный период года 

Разновозрастная группа 

Дома: 

6.30-7.30-подъём, утренний туалет 

В детском саду: 

  

7.00-8.30-приём детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа с детьми. 

8.30-8.55 –подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00-10.30 - подготовка к НОД, НОД, динамические паузы, физминутки, 

дыхательные и пальчиковые гимнастики, игровые упражнения.. 

10.30-10.45-второй завтрак ,подготовка к прогулке, прогулка. 

10.45-12.00-возвращение с прогулки, воспитание культурно-

гигиенических навыков (умывание, обмывание рук до локтей). 

12.00-12.30- подготовка к обеду, обед 

12.30-12.45- подготовка ко сну, закаливание, полоскание полости рта 

после приёма пищи 

12.45-15.00 -дневной сон 

15.00-15.25 – постепенный подъём, вторая гимнастика (бодрящая 

гимнастика), воздушные ванны, хождение босиком (тёплое время года) 

15.25-15.35- подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

15.35-16.00-игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.30- предварительная и индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы   

16.30-17.30- подготовка к прогулке, прогулка 

17.00-17.30- индивидуальная работа с детьми, работа с родителями, 

уход детей домой. 

Дома: 

18.10 -18.30–ужин 

18.30-19.50 – прогулка 



19.50-20.30 –возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.30-6.30(7.30) –укладывание, ночной сон 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации Программы положен примерный календарь 

праздников, обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

-  социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения программы, так как праздник-это всегда событие (день 

памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или 

устраиваемый по какому-либо поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.), 

разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-  возможность реализации принципа построения Программы «по 

спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при 

этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (органичное включение в праздники и подготовку 

к ним родителей воспитанников). 

Организация и проведение ключевых творческих дел 

1. «День знаний», сентябрь, музыкальный руководитель, воспитатели. 

2. «День воспитателя», сентябрь, музыкальный руководитель, воспитатели 

3. «Праздник осени», октябрь, музыкальный руководитель, воспитатели. 

4. «День матери», ноябрь, воспитатели, музыкальный руководитель 

5. «День здоровья», декабрь, воспитатели, инструктор по физической 

культуре 

6. «Новый год», декабрь, музыкальный руководитель, воспитатели. 

7. «Масленица. Проводы зимы», февраль, музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

8. «День защитника Отечества», февраль, музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

9. «Мамин день», март, музыкальный руководитель, воспитатели. 



10. «9 мая – день Победы», май, музыкальный руководитель, воспитатели. 

11. «Выпускной бал», май, музыкальный руководитель, воспитатели. 

12. «День защиты детей», 1 июня, музыкальный руководитель, воспитатели. 

13. «Яблочный спас», 19 августа, музыкальный руководитель, воспитатели. 
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