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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 
  

     Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) разработана для 

организации обучения воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

комбинированной группы.  

      Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Золушка» разработана в 

соответствии с основными нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.11.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями на 14 июня 2023г.);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 24.11.2022г., 

№ 1022.  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление  

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 28.12.2022г.) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Положением об организации инклюзивного образования воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью в МАДОУ «Золушка». 

Положением о разработке и утверждении адаптированной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и /или инвалидностью в МАДОУ 

«Золушка»;  

- Положением о ППк в МАДОУ «Золушка». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.   

Задачи:   

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с  

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми;  
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах:  

Общие принципы построения Программы:   

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 и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся.  

  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  

  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: МАДОУ «Золушка» 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, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

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 
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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 МАДОУ «Золушка» разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. С правом выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
  

      В соответствии со Стандартом 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 ОВЗ 

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 ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

  

1.2.1. Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР  

Логопедическая работа.  

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
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 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

 сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

 связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

 переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

 трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие.  

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 
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Познавательное развитие.  

Ребенок: 

 обладает сформированными представления 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 и зеркальном 

(перевернутом) 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 пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие.  

Ребенок: 
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 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

 (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие.  
Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

 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; 
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 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. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;  

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  
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15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 24) составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  
  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе:  
  

 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ «Золушка» заданным требованиям Стандарта и Программы в 
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дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ ТНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных в МАДОУ «Золушка» условий в процессе образовательной 

деятельности.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми с ОВЗ ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации ОП ДО;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДО;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ.  

  

1.3.1. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ 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.  

  

1.3.2. Система мониторинга 

 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

индивидуальной диагностики (по запросу родителей, законных представителей ребёнка) 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ (ТНР) по Программе;  

3) личные карты развития ребенка с ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

     Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой систему 

сбора, анализа, хранения и накопления результатов педагогической диагностики, 

обеспечивающих непрерывность и своевременную корректировку образовательного 

процесса в отношении этого ребенка. 

     Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ДОУ 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами. 
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     Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется 

в двух формах диагностики – педагогической и психологической. Участие ребенка в 

психологической и логопедической диагностике допускается только с письменного 

согласия его родителей (законных представителей). 

     Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий 

для дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 

    Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

    Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка.  

    Психологическая диагностика осуществляется квалифицированными специалистами 

(педагог-психолог). 

     Задачи: 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная коррекция 

особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

     Результаты используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей являются: 

- комплексность, 

- непрерывность, 

- диагностичность (наличие критериев), 

- уровневость, 

- доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогов (непосредственно работающих с ребенком). 

Педагогическая диагностика: 

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его 

динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

     Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для проведения оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста хранятся у педагогов и в 

электронном виде в методическом кабинете. 

    Ссылка на оценочные материалы: https://disk.yandex.ru/d/l1wDriL4Vqvxdw 
 

2. Содержательный раздел  

  

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 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 

https://disk.yandex.ru/d/l1wDriL4Vqvxdw


 

13 
 

данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОВЗ 

(ТНР).  

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

        В области «Социально-коммуникативное развития» ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: усвоения норм и 

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

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в ДОУ; формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; развития игровой 

деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности.  

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1. игра;   

2. представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3. безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4.     труд.  

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:   

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;   

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;   

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот 

период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетноролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арт. терапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

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

работниками группы и родителям (законным представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 
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организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

  

2.1.2. Познавательное развитие 
         В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; развития 

воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира;  

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

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста:  
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры.   

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1. конструирование;  

2. развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3. формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
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предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов.  

  

2.1.3. Речевое развитие 

      В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста:  
        Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

        В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 
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обучающихся. У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

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

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

возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

        В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

        В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.  

        Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации.  
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        Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин.  

         Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

        Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств.  

        Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений.  

       Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в 

музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

  

2.1.5. Физическое развитие 

        В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

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

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

        Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к: подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

       Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста:  
       В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.  

       На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения.  

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов.  

     Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия.  

       Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.  

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся.  
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         Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

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

здоровым образом жизни.  

         В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

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

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

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, специфики его 

образовательных потребностей и интересов 

 

      Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника с ОВЗ 

ТНР, специфики его образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности, социального запроса родителей (законных представителей).  

Виды  детской деятельности:  

  

Образовательная область  Формы организации видов деятельности  
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Социальнокоммуникативное 

развитие  

- Индивидуальная игра;   

- Совместная с воспитателем игра;   

- Совместная со сверстниками игра;   

- Чтение;   

- Беседа;   

- Наблюдение;   

- Экскурсия;   

- Ситуация морального выбора;   

- Проектная деятельность;   

- Праздник;   

- Рассматривание;   

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов;   

- Экспериментирование;  

- Поручение и задание;   

- Дежурство;  

Познавательное развитие  - Непосредственно образовательная деятельность;  

- Игры с правилами;  

- Наблюдения;  

- Экскурсии;  

- Целевые прогулки;  

- Решение проблемных ситуаций;  

- Опыты;  

- Экспериментирование;  

- Коллекционирование; - Моделирование;   

- Конструирование;  

- Познавательно-исследовательские проекты и др.  

Речевое развитие  - Чтение;   

- Беседа;  

- Рассматривание;   

- Решение проблемных ситуаций;   

- Игра;  

- Проектная деятельность;   

- Создание коллекций;   

- Обсуждение;   

- Рассказ;   

- Инсценирование;   

- Ситуативный разговор с детьми;   

- Сочинение рассказов. сказок;   

- Проблемная ситуация;   

- Использование различных видов театра.   

Физическое развитие  - ООД;   

- Утренняя гимнастика;   

- Игра;   

- Спортивные и физкультурные досуги;   

- Спортивные состязания 
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Художественно – эстетическое 

развитие  

Непосредственно образовательная деятельность. Участие в 

событийных мероприятиях, направленных в том числе на 

художественно – эстетическое развитие.  

Выставки изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы, беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания и др.  

Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально - ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации и др.  

  

  

Методы и формы обучения: 

  

Методы по источнику знаний  Методы по характеру образовательной деятельности  

Наглядные  иллюстрация и демонстрация наглядных пособий 

(предметы, картины, плакаты, диафильмы, слайды, 

видеозаписи, компьютерные программы).  

Словесные   Объяснение, рассказ, чтение, беседа. Словесные 

методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Игровые  дидактическая игра,  

подвижные, игры – драматизации, ролевые, по 

правилам, постановочные игры и др.  

Практические  упражнение, опыты и экспериментирование, 

моделирование, конструирование, 

экспериментирование и т.д.  

  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР 
  

Одним из непременных условий обучения, воспитания и развития ребенка в детском 

саду, является взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями 

необходимо рассматривать как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

результатов в воспитании обучении и развитии детей, подготовке к обучению в школе. 

Современная модель сотрудничества специалистов, педагогов, воспитателей с семьёй 

понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей 

сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании ребёнка.  

        Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строиться в 

согласии с Моделью Психологической службы и Моделью Инклюзивного образования 

МАДОУ «Золушка». 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанников:   

создать оптимальные условия для сотрудничества с родителями воспитанников с ТНР, с 

целью построения активного социального партнерского взаимодействия семьи и ДОУ в 

рамках реализации АОП ДО.  

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанников с ТНР:  
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- изучение социального запроса родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания, обучения и развития своего ребенка, условий организации разнообразной 

деятельности в ДОУ и семье;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

воспитания и развития, охраны и укрепления здоровья воспитанника;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей (законных представителей) с воспитанником;  

- непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и развитии 

ребенка с ОВЗ ТНР, охране и укреплении его физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе. - информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

ДОУ, форум, группы в социальных сетях).  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по 

электронной почте. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов: прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. 

        На основе АОП логопед и воспитатели планируют работу с ребенком на месяц, 

примерные лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекции развития 

которых в данный отрезок времени должны уделить особое внимание. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
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• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 

         Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. 

       Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

       Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

       Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы 

        Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

       Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед может, составлять 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала. 

         В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы  

с детьми с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

         В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких 

занятиях оказывается очень эффективной. 

        На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т. п. 

       На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 

что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и 

в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. 

         Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей 

в целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. 

         Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их 

занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник (вторник) в 
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сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. 

       Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в 

этот день. 

       Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и 

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в 

середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок 

времени. 

         При подготовке интегрированного занятия следует четко выполнять следующие     

действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию 

образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал 

на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

        Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

        Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на 

ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, 

чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во 

время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту 

восприятия чужой речи. 

Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 

занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 
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группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 

математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

       Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно - потребностной сферы и высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, 

способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность 

 

Формы и методы взаимодействия с семьей воспитанника с ТНР  
  

№  Формы и методы работы  Содержание деятельности  

 

1  Ознакомительные беседы  Установление доверительных отношений между семьей 

и сотрудниками ДОУ, создание полноценных условий 

для эмоционально-психического здоровья детей.  

2  Индивидуальные консультации   Совместное нахождение способов и методов психолого 

- педагогической помощи ребенку с ТНР.  

3  Родительские собрания  Ознакомление родителей с некоторыми аспектами 

 коррекционно-развивающей работы с детьми.  

4  Открытые занятия  Демонстрация достижений детей.  

5  Индивидуальные практикумы  Практическое обучение родителей техникам, методам, 

формам   

деятельности с детьми по преодолению особенностей в 

развитии.  

6  «Педагогическая гостиная»  Формирование методической копилки для родителей.  

  

Индивидуальный план взаимодействия с семьей воспитанников с ТНР  

  

Направление  Форма 

взаимодействия 

Сроки  Ответственные Итог 

Оранизационное  

  

Заполнение 

необходимой 

документации;  

Консультирование.  

по вопросам обучения 

и воспитания 

воспитанника с ОВЗ  

Сентябрь   Зам. заведующего 

Педагог-психолог; 

Логопед;  

Воспитатели.  

Осведомленность 

родителей (законных 

представителей) о 

содержании 

обучения, 

воспитания и 

развития ребёнка 

(ООП ДОУ,  

АОП)  

Диагностическое  Диагностика ВПФ. 

Диагностика речевого 

развития.  

Мониторинг.  

Сентябрь   

  

Педагог – 

психолог; Логопед;  

Воспитатели.  

Установление 

уровня развития 

ВПФ, речевого 

развития.  
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Построение ОМ.  

Просветительское  Консультирование; 

Семинары – 

практикумы; Мастер 

–классы; Буклеты.  

Период 

сопровожд 

ения  

Педагог – 

психолог; Логопед;  

Воспитатели.  

Повышение 

педагогической 

культуры родителей  

(законных 

представителей)  

Коррекционно- 

 развивающее  

Совместные занятия с 

детьми. Показ техник 

эффективного 

взаимодействия с 

ребёнком.  

 Период 

сопровожд 

ения  

Педагог – 

психолог; Логопед;  

Воспитатели.  

Повышение 

эффективности 

коррекционно – 

развивающей 

работы; 

Профилактика 

вторичных 

нарушений в 

развитии.  

  

2.5. 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.  

Задачи коррекционно- развивающей работы:  

определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; - коррекция 

речевых, познавательных и поведенческих нарушений (особенностей) на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия.  

 

Принципы построения коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР 

 

   1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в четырёх направлениях:  

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;   
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- изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности;  

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

-специально  организованное  логопедическое  обследование 

 обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста.  

 

2.5.1. Система коррекционной работы логопеда в рамках реализации Программы 

Цель коррекционно-развивающей работы - формирование самостоятельной связной 

грамматически правильной речи и навыков речевого общения, способствующее 

социальной адаптации, личностному и познавательному развитию дошкольников.  

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

Коррекция произносительной стороны речи.  

Расширение и обогащение словаря Формирование грамматического строя речи  

Развитие просодической стороны речи  

Работа над слоговой структурой слова  

Формирование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков.  

  

Формы и методы организации образовательной деятельности:  
Фронтальная (совершенствование лексико-грамматического строя) Индивидуальная 

(формирование звуковой стороны речи)   

Продолжительность индивидуального занятия- 20 - 25 минут.  

Продолжительность фронтального занятия – 20 - 25 минут  

 

Перспективный план работы  

  

I период обучения (октябрь - ноябрь)  

Лексика.  

Лексические темы: «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Части тела», «Осень», «Посуда», 

«Семья. День Матери», Дикие животные», «Домашние животные», «Дикие птицы».  

Грамматический строй речи.  
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Практическое освоение существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом 

(игра «Большой - маленький»).  

Практическое овладение существительными единственного и множественного числа 

(Игра «Один-много»).  

Усвоение притяжательных местоимений мой, моя в сочетании с существительными 

мужского и женского рода (мой папа, моя мама).  

Употребление существительных в именительном, винительном, дательном, творительном, 

родительном падежах в единственном и множественном числе. Употребление в речи 

глаголов с частицей «НЕ»  

Связная речь.  
Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, отвечать на вопросы логопеда.  

Овладение навыком составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий.  

Составление простых предложений по картине.  

Фонетико – фонематическая сторона речи  
1. Уточнение произношения гласных [а], [у], [о], [и], [у] (э)(звукосочетаний [ау], [уа],  

[иа]).  

2. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков.  

3.Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков (артикуляционная 

гимнастика)  

4. Выделение гласных звуков из ряда звуков, из односложных и двухсложных слов (Аня,  

мак и т.д.)  

II период обучения (декабрь, январь, февраль)  

Лексика  

Лексические темы: «Домашние птицы», «Дикие животные и их детеныши», «Домашние 

животные и их детеныши» «Новый год», «Зимние забавы», «Зима. Зимняя одежда», 

«Одежда, обувь», «Защитники Отечества» «Транспорт».  

Грамматический строй речи  

Согласование существительных с глаголами единственного и множественного числа 

настоящего времени (Игры: «Кто как кричит?», «Кто как передвигается?»).  

2. Практическое усвоение окончаний глаголов мужского и женского рода прошлого 

времени (Таня слепила, Вова слепил)  

3. Образование существительных единственного и множественного числа с помощью 

суффиксов –онок, -енок (тема «Дикие и домашние животные и их детеныши») в 

именительном и родительном падежах (лисенок-лисенка, лисята-лисят).  

4. Практическое употребление в речи простых предлогов: на, с, в, из, за, у, по.  

5. Согласование числительных один, два, три с существительными мужского и женского 

рода.  

Связная речь  
1. Закрепление навыка построения предложения из 3-4 слов.  

2. Составление описания предметов по восприятию (по образцу).  

3. Дословный пересказ небольших рассказов и сказок (с помощью логопеда).  

4. Заучивание простых стихотворений.  

Общие речевые навыки  
1. Продолжать работу по воспитанию длительного выдоха (упражнения «Задуй упрямую 

свечу», «Снежинки летят» и т.п.). Длительность выдоха- на счет до 4.  

2. Отработка слитности 3-4 гласных (упражнение «Потянем резиночки»: а-о-у, а-о-у-и).  
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3. Работа над силой выдоха (упражнение «Мельница» (дуть на вертушку), «Забей мяч в 

ворота» (катание шарика по желобку)).  

4. Развитие силы голоса: громко, средне, тихо. Упражнения: «Гудок»: (у-у-у), «Эхо»: (ауау-

ау).  

Фонетико – фонематическая сторона речи  
1. Уточнение произношения согласных звуков: [м]-[м’], [б]-[б’], [п]-[п’], [д]-[д’], [т]-[т’],  

[г]- [г’], [к]-[к’].  

2. Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих в произношении звуков.  

III период обучения (март, апрель)  

Лексика  
Лексические темы: «Мамин праздник», «Электрические приборы», «Продукты питания», 

«Мебель», «Весна. Времена года», «Весенние забавы. Одежда весной», «Моя улица. Мой 

дом», «Деревья, кустарники», «Растения, цветы», «Насекомые», «Лето».  

Грамматический строй речи  

1. Усвоение навыка согласование прилагательных и существительных в роде и числе  

(Небо какое? – Голубое.  Весна какая? – Теплая. Воздух какой – Чистый.) 2. Практическое 

употребление глаголов настоящего и прошедшего времени.  

3. Практическое употребление приставочных глаголов движения (Птичка прилетела, 

залетела, вылетела, улетела).   

4. Расширение знаний значений предлогов в –из, под – над, к – от, около.  

5.Усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами (высокий – 

низкий, толстый – тонкий, добрый – злой).  

Связная речь  
1. Работа над диалогической речью (диалог со сверстниками)  

2. Учить задавать вопросы и отвечать на них.  

3. Пересказ небольших текстов.  

4. Составление небольшого рассказа по образцам (об игрушке, предмете, картине – сначала 

предметной, затем сюжетной.)  

Общие речевые навыки  
1. Продолжать работу по воспитанию сильного и длительного выдоха (длительность 

выдоха на 4-5).  

2. Начать работу над модуляцией голоса (повышение-понижение голоса). Упражнения 

«Жук» (ж-ж-ж), «Кукушка» (ку-ку, ку-ку.)  

3. Работа по воспитанию правильного темпа и ритма речи (используя ручные куклы 

бибабо, считалки и т.п.).  

4. Воспитание интонационной выразительности речи (используя потешки, стихи, 

игрыдраматизации).  

Фонетико – фонематическая сторона речи  

Закрепление правильного произношения звуков, исправленных во  

Постановка и первостепенное закрепление согласных звуков [х] – [х’], [в] – [в’], [ф] – [ф’], 

Выделение гласных звуков из ряда звуков: [ay], [иaм], [оба].  

Выделение ударного гласного в слове (Аня, утка).  

Определение наличия звука в слове. Упражнение: «Хлопни в ладоши, если есть этот звук 

в слове» (кот, мама, каша, дым).  

2.5.2. Система коррекционной работы педагога - психолога в рамках реализации 

Программы 
Индивидуальная коррекционно – развивающая работа педагога - психолога 

начинается с уровня, которому соответствует ребенок по своим психофизиологическим 
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особенностям, уровню познавательного, эмоционально-волевого и поведенческого 

развития.  

При этом темп прохождения индивидуальной программы занятий с педагогом – 

психологом изменяется в зависимости от усвоения материала.   

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:  
- Организационный этап (приветствие, создание эмоционального настроя, упражнения и 

игры с целью привлечения внимания);  

- Мотивационный этап (сообщение темы занятия, пояснение ключевых понятий по теме 

занятия);  

- Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся данных, задания на 

развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, речи, воображения) 

и творческих способностей, обработка полученных навыков на практике); - 

Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний);  

- Подведение итогов занятия.  
  

Формы работы  

  

Направление работы  Коррекционно-развивающие  программы  и 

методические пособия, дидактические 

материалы (краткая аннотация)  

Индивидуа 

льные занятия.  

  

15 - 20мин.  

Цель: Развитие 

познавательной 

деятельности и 

целенаправленное 

формирование ВПФ  

 

Задачи:  
1. Развивать восприятие 

(зрительное, слуховое, 

тактильное)  

2. Развивать внимание 

(концентрация, 

устойчивость, 

переключаемос ть); 

память (слуховая, 

зрительная); мышление 

(умение сравнивать, 

обобщать)  

3. Развивать общую и 

мелкую моторику 

 Методические пособия:  

• Мамайчук И.И. Психокоррекционные 

технологии для детей с проблемами в  

            развитии. – СПб.: Речь, 2011.  

• Инклюзивная практика в дошкольном 

образовании: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Т. В. 

Волосовец, Е. Н. Кутеповой. М.: 

МозаикаСинтез, 2011.  

• Инклюзивное образование. Настольная книга 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ.  

Методическое пособие под ред М.С.  

Старовойтовой. М.: ВЛАДОС, 2011г.  

• Колесникова Е.В. Игры и упражнения по 

развитию произвольного внимания детей 5-6 

лет. Рабочая тетрадь. М.: Ювента 2016г.  

• Колесникова Е.В. Дорисуй. Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет. М.: Ювента 2016г.  

Колесникова Е.В. Дорисуй и раскрась.  

Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М.:  

Ювента 2016г.  

• Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №1 для 

занятий с дошкольниками: Человек и его мир. 

М.: ТЦ Сфера, 2017г.  

• Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №3 для  
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Формировать 

пространственные 

представления.  

Развитие представлений 

об окружающем мире 

обогащение словарного 

запаса.  

• Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков 

общения у детей 3-7 лет. Игры, упражнения.   

Дидактический, наглядно – игровой материал:  

Игровой набор: «Дары Фрёбеля»;  

Игра «4-й лишний» (набор №1,№2,№3);   

Игра «Собери по образцу»;  

Массажные мячики и коврики;  

Картотека заданий: «Фигурки из счетных 

палочек»;  

Досочки Сегена;  

Домино «Домашние животные»;  

Фигурки диких и домашних зверей;  

Коробка форм;  

Мозаика;  

Пластилин;  

Пазлы с вкладышами;  

Пирамидки;  

Кубики;  

Вагончики (прицепные)  

Прищепки   

Винтики и болтики  

Шнуровка  

 

2.5.3. Мониторинг индивидуального развития воспитанника ОВЗ ТНР 

 

         В рамках реализации Программы, диагностика (мониторинг) индивидуального 

развития воспитанника с ОВЗ ТНР осуществляется в двух направлениях:  

1. Педагогический мониторинг, для построения образовательной траектории развития 

ребёнка и решения образовательных задач (2 раза в уч.год)  

2.   Психолого – педагогическая и речевая диагностика.  

          Контроль динамики развития ребёнка с ОВЗ ТНР специалистами (педагог – 

психолог, учитель – логопед) включает следующее:  

• диагностику познавательного развития (2 раза в уч.год). Промежуточно, по          

запросу родителей (законных представителей);  

• диагностику речевого развития (2 раза в уч.год). Промежуточно, по запросу       

родителей (законных представителей).  

3. Психолого – педагогический консилиум 2 раза в год.  

4. Ведение личной карты развития ребёнка с ОВЗ ТНР.  
  

3. Организационный раздел  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ. 
        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-

медикопедагогической комиссии;  
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- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.  

        Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей – система 

профессиональной деятельности специалистов направленной на создание социально- 

психологических условий для успешного образования и развития ребенка независимо от 

уровня его способностей и жизненного опыта.  

      Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

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

образовательной организацией; 

 - реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательной организации при реализации АОП; 

 - проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2х раз в неделю) и психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

        Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работ1ы00с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте.  

       При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим.  

       Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности психического и речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников. Специальные условия направлены на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

       Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта.  
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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 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.  

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

         Специальные условия для получения образования детьми с ТНР предусматривают 

организацию развивающей предметно – пространственной среды.  

        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОО 

обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы для детей с 

ТНР, разработанную с учетом Программы. 

       Предметно – пространственная развивающая образовательная среда спроектирована с 

учетом психофизических особенностей детей с ТНР.  

       Учтены особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников).  

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой обеспечивает:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей.  

РППС создается в соответствии с критериями ФГОС ДО:  
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• Содержательно насыщенная;  

• Трансформируемая;  

• Полифункциональная;  

• Вариативная;  

• Доступная;  

  Безопасная.  

 

      РППС группы отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерна 

яркая индивидуальность замысла и средств его реализации.  

       В свободном доступе для детей всегда должны быть разнообразные изобразительные 

материалы.  

       На стенах всегда висит несколько дидактических коллективных работ, сделанных 

самими детьми, с которыми продолжается речевая и иная развивающая работа, - 

классификации, математические панно и коллажи и др.  

       Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребностям 

актуального и перспективного развития детей. В связи с этим программа представляет 

единый перечень оборудования, обеспечивающий реализацию ФГОС ДО.  

         В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 

развитии. 

       Обогащение предметно - пространственной среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических 

механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования 

познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации.  

         Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 

формирует чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на 

эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как 

центры развивающей активности детей. Пространство группы организовано в виде 

центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их 

игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется 

материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими задачами 

комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их 

индивидуальными интересами и потребностями.  

          Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс.  

Для реализации АОП ДО выделены отдельный кабинет учителя-логопеда.  

 

№ п/п  Наименование  Количество  

1  Рабочий стол для индивидуальной работы с детьми  1  

2  стол для детей  2  

3  Стул взрослый  1  

4  Стульчики детские  4  

5  Шкаф для методических пособий  1  

6  Зеркало настенное  1  

7  Зеркало индивидуальное  11  

8  Полочка  1  

9  Магнитная доска  1  

10  Салфетки  1  
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11  Полотенце  2  

12 Коробки и папки для хранений пособий 8 

13 Игрушки для занятий с детьми 15 

14 Разрезные предметные картинки    14 

15 Набор картинок: 4 лишний, звуковое лото, собери и 

расскажи Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза 

   5 

16 Набор папок для групповых и фронтальных занятий 

по лексическим темам 

   8 

17 Разнообразные дидактические игры   16 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

 

     Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования включают требования к кадровым условиям реализации 

Программы.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования".  

      ДОО на 100% укомплектовано педагогическими работниками, большая часть из 

которых компетентна в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

     В ДОО работает учитель-логопед, имеющие опыт работы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников будет 

постоянно обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ  

в области коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и 

педагогики в достаточном объеме и не реже, чем каждые три года.  

 

3.3. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

        Состояние материально-технической базы ДОО соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

        Наполняемость предметно пространственной среды обеспечивает разностороннее 

развитие детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса, так как 

соответствует основным направлениям развития ребенка: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому.  

       В ДОО имеются:  

-методический кабинет,  

-кабинет учителя-логопеда/ педагога-психолога;  

11 групповых помещений, оборудованных с учетом возрастных особенностей детей, из 

них 1 групповое помещение комбинированной направленности для детей с ТНР.  

-11 прогулочных площадок для детей с цветниками и огородом.  

        Детская мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту детей, изготовлены 

из материалов, безвредных для здоровья воспитанников. Стулья и столы одной группы 

мебели промаркированы. Раздевальные (приемные) оборудованы шкафами для верхней 

одежды детей и персонала.  
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        В дошкольной образовательной организации созданы условия для информатизации 

образовательной деятельности.  

       В групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности.  

 

3.4. Режим пребывания воспитанников в образовательной организации 

 

         Группа работает в режиме 12-часового пребывания детей: с 7.00 до19.00. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

        Режим пребывания детей соответствует Уставу, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, учитывает интересы семей воспитанников, время года и 

климатические условия.  

       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций определяют:  

-время непрерывного бодрствования детей  

-время дневного сна  

-время приема пищи  

-время пребывания на свежем воздухе  

-время, отведенное на самостоятельную деятельность детей  

-максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

-организацию образовательного процесса.  

        В режиме дня максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

5-7 лет составляет 5,5-6 часов. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12- 12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну.  

       Самостоятельная деятельность детей от 5 до 7 лет занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. Организация организованной образовательной деятельности.  

      Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: 

Для детей от 5 лет до 6 лет - не более 25минут; 

Для детей от 6 лет до 8 лет - не более 30минут. 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Между занятиями 10 

мин. отводится на динамическую паузу. 

       Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет 25-30 минут.  

       Организация образовательного процесса в ДОО включает:  

-непосредственно образовательную деятельность (НОД), осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

-самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.  

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Распорядок дня и режим занятий логопеда и 

воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и 

коррекционных задач. 
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Распорядок дня комбинированной группы  
 

Режимные моменты  Старшая группа (5-7 

лет)  

Приём детей в ОУ, свободные игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 -8.30  

Игры, самостоятельная деятельность   8.30 – 8.50  

Организованная  образовательная деятельность  9.00 – 10.25  

Второй завтрак  11.00 – 11.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  11.10 – 12.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.30 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.25  

Игры,  самостоятельная  деятельность, индивидуальная работа  15.25 – 16.25  

Подготовка к ужину, ужин  16.25 – 16.50  

Подготовка  к  прогулке, прогулка, возвращение с прогулки            16.50 – 18.30  

Самостоятельная деятельность, уход детей домой             18.30 – 19.00  

 

Организация прогулки  

          В соответствии с требованиями СанПиН (1.2.3685-21) ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОО составляет около 3- 4 часа Прогулку 

организуют 2 раза в день:  

-в первую половину дня до обеда и во вторую половину дня;  

- после дневного сна и (или) перед уходом детей домой.  

       На прогулку отводится не менее 3 часов.  

       Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение 

года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

       Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с.  

       При сильном ветре и неблагоприятных условиях прогулка сокращается. Если на 

улице днем больше 28–30 ˚С, прогулка сдвигается на более раннее время, чтобы в самую 

жару уйти в помещение. 

 

3.5. 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.  

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

КАРО, 2010.  
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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.  

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

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.  

Колесникова Е.В. Игры и упражнения по развитию произвольного внимания детей 4-5 

лет. Рабочая тетрадь. М.: Ювента 2016г.  

Колесникова Е.В. Дорисуй. Рабочая тетрадь для детей 3-4лет. М.: Ювента 2016г. 

Колесникова Е.В. Дорисуй и раскрась. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М.: Ювента 

2016г.  

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 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.   

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010  

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016.  

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.  

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.  
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Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.  

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.   

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.   

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.   

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики 

и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.  

Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – 

СПб.: Речь, 2011.  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.  
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