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1. Целевой раздел Программы.  

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа старшей группы компенсирующей направленности 

(далее рабочая Программа), разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой  в государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 108 

комбинированного вида Выборгского района  Санкт-Петербурга (далее - 

ДОУ), в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(ФАОП ДО). 

В Программе содержится целевой, содержательный, организационный 

разделы, приложение. 

В целевом разделе Программы представлены описание и характеристика 

структуры программы, цели и задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

в процессе дошкольного образования; подходы к педагогической диагностике 

планируемых образовательных результатов.  

Содержательный раздел Программы раскрывает задачи, содержание и 

планируемые образовательные результаты (обучения и воспитания) по каждой 

из образовательных областей для старшей  группы; вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

с семьями обучающихся; обозначает направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее - КРР) с детьми; психолого-педагогические 

условия реализации программы, а также средства обучения и воспитания. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-

педагогических условий реализации Программы; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды; материально-техническое 

обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. В разделе представлены режим дня в 

старшей группе, расписание занятий. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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− Федеральным законом от 24.10.2022 г. № 371-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 

1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФОП ДО); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., 

регистрационный № 53776) в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

− Уставом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 108 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт- Петербурга; 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы (5-6 лет) 

компенсирующей направленности. При разработке программы учитывался 

контингент детей группы. В группе 15 человек, из них 8 мальчиков и 7 

девочек.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 
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Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

− нормативно-правовой базы ДОУ; 

− образовательного запроса родителей; 

− видовой структуры групп. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

        Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

 

         Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

• обеспечение единых для Российской Федерации содержания 

дошкольного образования и планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования;  

• построение (структурирование) содержания образовательной работы на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

• обеспечение динамики развития социальных, нравственных, 

патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических качеств и 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности;   

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• Продолжать работу по физическому и психическому развитию: 

обогащать двигательный опыт детей, воспитывать инициативность, 

познавательную деятельность посредствам народных игр. 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  
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• 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; 

• применение приёмов кинезиотерапии в коррекционной работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

1.3.   Принципы и подходы к формированию Программы.  

Программа построена на следующих принципах: 

• принцип учёта ведущей деятельности: программа реализуется в 

контексте всех перечисленных в стандарте видов детской деятельности, 

с акцентом на ведущую деятельность для данного возрастного периода; 

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, 

способностями, потребностями и интересами;  

• принцип амплификации детского развития как направленного 

процесса обогащения и развертывания содержания видов детской 

деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, 

соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

• принцип интеграции и единства обучения и воспитания: 

• принцип преемственности образовательной работы программа 

реализует данный принцип при построении содержания обучения и 

воспитания относительно уровня начального школьного образования, а 

также при построении единого пространства развития ребенка 

образовательной организации и семьи; 

• принцип сотрудничества с семьей: реализация программы 

предусматривает оказание психолого-педагогической, методической 

помощи и поддержки родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) с целью создания 

единого/общего пространства развития ребенка; 

• принцип здоровье сбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование педагогических технологий, 
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которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 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 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 
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организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

         В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому планируемые результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 
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10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от п14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 
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26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

образовательных результатов.  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) индивидуальные речевые карты для детей с ОНР (Н.В. Нищева); 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

2. Содержательный раздел Программы: 

2.1. Общее положение 

        Содержательный раздел Программы раскрывает задачи, содержание и 

планируемые образовательные результаты (обучения и воспитания) по каждой 

из образовательных областей для старшей  группы; вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 
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с семьями обучающихся;; психолого-педагогические условия реализации 

программы, а также средства обучения и воспитания. 

       Содержание образования раскрывает основные направления развития 

детей 5-6 лет и изложено по образовательным областям (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). В каждой области представлены 

результаты освоения детьми содержания, которые могут быть достигнуты 

детьми при целенаправленной систематической работе с ними.  

В содержательном разделе раскрывается содержание воспитательной 

работы по направлениям воспитания (патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое).  

В разделе коррекционно-развивающей работы представлены направления и 

задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями различных целевых групп.  

         Освоение детьми содержания программ осуществляется не только в 

новых форматах (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных 

областей и др.), но и при сохранении результативного опыта дошкольного 

образования (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий). 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно.  

Цели и задачи каждой Программы (образования, воспитания, 

коррекционно-развивающей работы) реализуются в образовательных 

областях во всех видах деятельности детей 5-6 лет, обозначенных во ФГОС 

ДО:  

в дошкольном возрасте -  игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и др.); общение со взрослым (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); речевая (слушание речи 

взрослого и сверстников, активная диалогическая  и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и  экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 
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конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и 

понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

         Реализация Программ (образования, воспитания, коррекционно-

развивающей работы) предполагает их интеграцию в едином образовательном 

процессе,  предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов 

дошкольного образования, зафиксированных во ФГОС ДО (полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; индивидуализация дошкольного образования, содействие 

и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, сотрудничество с 

семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства и др.) 

Соблюдение требований к реализации программы способствует 

созданию единой образовательной среды и способствует преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  



13 

 

2.2. Программа образования 

2.2.1. Пояснительная записка 

        Программа образования определяет содержательные линии 

образовательной деятельности, реализуемые по основным направлениям 

развития и образования детей 5-6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных психофизических особенностей развития по основным 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в данной 

возрастной группе, а также результаты, которые могут быть достигнуты 

детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

 

2.2.2. Задачи и содержание образования по образовательным 

областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми 

и педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 
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 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. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

        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. 

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. 

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 
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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. 

 

 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающиеся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
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устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Продолжается формирование экологического представления обучающихся, 

знакомство их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают 

литературные произведения по ролям. 

 

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. 

Фонематический слух, восприятие, анализ и синтез 

 имеют представление о гласных и согласных и их признаках; 

 имеет представление о мягкости и твердости согласных, о звонкости и 

глухости; 

 умеет выделять звук из слова и подбирать слова с заданным звуком; 
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 определяет количество слогов в слове, составляет слоговые схемы. 

Фонетическая сторона речи. Слоговая структура слова 

 правильно произносит ранее изученные звуки 

 произносит слова сложной слоговой структуры 

Словарь 

 использует в речи сложные слова, неизменяемые слова, слова-антонимы, 

 синонимы 

 имеет представление о переносном значении слов 

 использует в речи имена числительные, местоимения, наречия, причастия 

Грамматический строй речи 

 образует и употребляет имена существительные единственного и 

 множественного числа в именительном падеже и косвенных падежах 

 образует и использует в речи существительные и прилагательные с 

 ласкательными оттенками 

 правильно образует и использует возвратные глаголы и глаголы в разных 

 временных формах 

 понимает и образует глаголы приставочным способом 

 подбирает однородные определения к существительным 

 согласует прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Связная речь 

 составляет распространенные предложения по картинкам, по 

демонстрации 

 действий 

 составляет описательные рассказы по элементарным опорам 

 пересказывает сказки и небольшие рассказы 

 рассказывает о собственных переживаниях и впечатлениях, задает 

вопросы, 

 отвечает на поставленные. 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений 

о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет 

слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовые действия и 

качество их выполнения; личностные характеристики человека, его состояния 

и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории, 
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оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение 

обобщать предметы: объединять их в группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, способствует освоению правильного произношения 

сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']); упражняет в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

формирует умение использовать средства интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания). 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие только 

множественное или только единственное число, глаголы "одеть" и "надеть", 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 

слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует 

умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, 

обогащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает 

умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия, 

поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе, 

поощряет использование в диалоге разных типов реплик; педагог помогает 

детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные 

средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого 

речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, использовать 

разные виды деятельности и речевые ситуации для развития диалогической 

речи; педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью педагога определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в 
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повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей 

умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи - 

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении, помогает детям осваивать умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных 

языков, термины "слово", "звук", "буква", "предложение", "гласный звук" и 

"согласный звук", проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, 

трех-слоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трех-звуковых 

слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные 

звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении. Педагог 

развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, 

штриховки, мелких мозаик. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предусматривает: 

 развитие у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развитие способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщение 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. 

  Содержание образовательной деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Художественно-

эстетическое развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию 

и организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в старшем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 
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Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Физическое развитие 
       Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 

 сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 

 умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 

 добивается активного движения кисти руки при броске 

 умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

педагогом темпе 

 выполняет упражнения в статическом и динамическом равновесии, 

координирует движения и ориентировку в пространстве 

 участвует в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), умеет ориентироваться в пространстве 

 выполняет правильно технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения 

 умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега 

 умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали 

 умеет прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку и 

спускается с неё, тормозит при спуске 

 придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие 

способности 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта, к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

 соблюдает культурно-гигиенические навыки 

 знает о роли личной гигиены в профилактике заболеваний 

 имеет представление о здоровом образе жизни, о соблюдении режима 

дня, о рациональном питании 
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Содержание образовательной деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), 

а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

 

2.2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

        При реализации Программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут 

нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Федеральной программы должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

        Согласно ФГОС ДО используются различные формы реализации 

Программы: 

• игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

• общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

• речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

• познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
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• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

• двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие 

и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и 

другие); 

• элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

• музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

используются следующие методы: 

• организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

• осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); 

• мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

      При организации обучения дополняются традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические), в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях); 



24 

 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач 

воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях. 

При выборе методов воспитания и обучения, учитываются возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозируются 

возможные результаты. 

При реализации Программы используются различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

− демонстрационные и раздаточные; 

− визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

− естественные и искусственные; 

− реальные и виртуальные. 

           Для развития следующих видов деятельности детей используются 

средства: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

• предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

• игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

• коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

• познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы 

и другое); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

• музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 
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        Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит 

не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. 

        При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным 

видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

        Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.2.4. Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления работы 

Коррекционно-развивающая работа с детьми ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребёнка. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребёнка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трёх направлениях: 

− анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребёнка, особенностях раннего речевого и психического его 

развития, 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 и других 
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возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

− специально организованное логопедическое обследование, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации; 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приёмов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать общие тенденции нарушения рече-языкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

4. принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребёнка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных групп и определить пути и направления коррекционно –

развивающей работы. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с 

ТНР. 

Характер и содержание предъявленных ребёнку знаний определяются 

возрастом ребёнка и его рече-языковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и название картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

явно выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 

их детёнышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 Обследование грамматического строя языка. 

 Обследование состояния грамматического строя язык направлено на 

определение возможностей ребёнка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. Детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 
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заданиях используются такие приёмы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определённой форме, преобразование 

деформированного предложения. 

 Обследование связной речи. 

 Обследование состояния связной речи ребёнка с ТНР состоит из 

нескольких направлений. Одно из них, изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, во вступительной беседе. Для этого 

предлагаются задания, направленные на составление ребёнком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи логопеда, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 Ознакомительная беседа с ребёнком даёт первичное представление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребёнку с ТНР. Диагностируется: разное 

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

Проверяется как ребёнок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, в середине и конце 

слова), в предложении, в текстах.  

Для диагностики слоговой структуры слов отбираются: 

Предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребёнку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отражённое 

произнесение ребёнком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений 

в разном речевом контексте. При обследовании используются разные 
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методические приёмы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отражённое проговаривание, называние с опорой на наглядный 

материал. 

Результаты обследования показывают характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер звуко-слоговой 

организации слова. При обследовании фонематических процессов 

используются приёмы, направленные на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. Также изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков применяются несколько схем 

обследования рече-языковых возможностей дошкольников: 

 1. Схема для детей с зачатками общеупотребительной речи. 

 2. Схема для детей с развёрнутой фразовой речью при наличии недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка. 

 3. Схема для детей с развёрнутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

Коррекция нарушений речевого развития детей. 

Обучение детей со вторым уровнем речевого развития проводится по 

нескольким направлениям: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимания общего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Называть 1-3 – сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, 

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 
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существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

 3) развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых 

предложений: существительное + глагол в повелительном наклонении, 

существительное + глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное + согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени + 

существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля 

пьёт сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких дыустиший и потешек. Допускается любое доступное ребёнку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

 4) развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребёнка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слога, слова, предложения. 

Формировать правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать 

и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса, интонацией. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трёхсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя: 

формирование морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. 

Системный подход предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, которая объединяет рече-языковую работу с 

формированием психофизических возможностей детей с ТНР: внимания, 

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

пространственных функций которые соответствуют возрасту и 

индивидуальным возможностям ребёнка с ТНР. 

 К концу данного этапа обучения ребёнок может овладеть: простой 

фразой; согласовывать основные члены предложения; может понимать и 

использовать простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени 

и рода; некоторые грамматические формы слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 
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 Обучение детей с развёрнутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьем уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 1) Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий, 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

 2) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие-шипящие, звонкие – глухие, твёрдые – мягкие, сонорные. 

 3) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (ализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

 4) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами слова. Чтение и 

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение, «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 5) Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Показатели: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок – голосище); с противоположным значением (грубость –  

вежливость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки). 

Подбирать существительные к прилагательным (новый – дом, платок); 

образовывать от глаголов существительные (блестеть – блеск); объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню. Кто приезжал?); подбирать 

синонимы. 

 6) Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение. 

 6) Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвёртым уровнем речевого развития) 
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 1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей) активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова6 белоствольная, 

длиннохвостая, прилагательные с различным значением соотнесённости: 

плетёная изгородь, соломенная крыша. 

Приставочные глаголы с оттеночными значеничями: выползать, 

вползать), упражнение в подборе синонимов; объяснение слов и выражений с 

переносным значением (широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (скрипач – скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать – 

читатель-читательница, читающий). 

 2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путём введения однородных членов предложения. 

 3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепления 

навыка чёткого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

 5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово». «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трёх 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

 На протяжении всего обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление 

недостатков речевого, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речевого развития ребёнка с ТНР. 
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Формы коррекционной работы 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие 

всех компонентов речи. 

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

предполагает решение коррекционных задач в форме: 

- фронтальных (подгрупповых) занятий; 

- индивидуальных занятий; 

- подгрупповых занятий. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 

не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи. 

В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

При планировании и проведении фронтальных, подгрупповых 

логопедических ООД: 

• определяется тема и цели; 

• выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

• отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 

фонетическое оформление части речевого материала; 

• обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

• учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

• регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 

друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников, а также психических и психофизиологических 
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функций. Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников 

обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых 

нарушений, так в развитии познавательных психических процессов. 

К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой 

в своей речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в 

порядке возрастающей сложности. 

Предусматриваются следующие виды фронтальных занятий: 

Сформированные навыки использования различных типов предложений 

помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности, в логической последовательности излагать 

содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание; 

 по формированию лексико - грамматического строя речи; 

 по подготовке детей к обучению грамоте в школе. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы допустимые СанПиН. Продолжительность 

образовательной деятельности с детьми 6-го года жизни – не более 25 минут, 

7 года жизни – не более 30 минут. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности должны быть не меньше 10 мин. 

На подгрупповых занятиях (в микрогруппах) изучаются звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми или уже скорригированные на 

индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и обогащается словарный 

запас; отрабатываются грамматические категории. Занятия для 3-4 детей 

организуются на этапе автоматизации звука в текстах, а также для подгрупп, 

состоящих из двух детей, на этапе автоматизации звука в словах, фразах. 

Продолжительность подгруппового занятия в старшей группе составляет 20 -

25 минут, в подготовительной – до 30 минут. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 



34 

 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя: 

 комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, 

 коррекцию произношения нарушенных звуков, 

 коррекцию слоговой структуры слова, 

 развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному 

использованию времени для изучения определенных тем. 

Частота проведения индивидуальной КОД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и 

характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной КОД у детей 2-3 

раза в неделю. 

Продолжительность индивидуальных занятий в старшей группе 10-15 минут, 

в подготовительной - составляет 15-20 минут. 

К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные 

требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

− сформулировать тему и цели занятия; 

− продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

− запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

− осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

− формулировать инструкции кратко и четко; 

− использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

− уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие этапы: 

− Артикуляционная гимнастика, 

− Пальчиковая гимнастика, 

− Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит 

максимальное количество закрепляемых звуков. 
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Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

индивидуальные 
методы накопления 

содержания детской речи 

• демонстрационные 
картины 

подгрупповые 

Рассматривание и 

обследование предметов. 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельностью 

взрослых.  

Рассматривание картин со 

знакомым, малознакомым 

содержанием.  

Чтение художественных 

произведений. 

Речевой образец. 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря. 

Рассматривание игрушек.  

Рассматривание картин.  

Дидактические игры.  

Словарные упражнения. 

Загадывание и разгадывание 

загадок.  

Инсценировки с игрушками. 

• Предметные 
картины и игрушки 

• Дидактические игры 

• Художественная 
литература  

 

 

Развитие грамматического строя речи 

Индивидуальные и  

подгрупповые 

Наглядные: 
Рассматривание картин. 

Словесные: 
Чтение художественной 

литературы. 

Пересказ коротких рассказов 

и сказок. 

Практические: 
Грамматические упражнения. 

Словесные упражнения. 

Специальные упражнения. 

Игровые: 
Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками. 

• Предметные 
картинки 

• Игрушки  

• Дидактические 
игры 

• Художественная 
литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Индивидуальные и  Словесные:  



36 

 

подгрупповые Чтение и рассказывание 

рассказов и сказок. 

Практические: 
Словесные упражнения. 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые: 
Рассказ-драматизация. 

Игра-драматизация. 

Дидактические игры. 

• Предметные 
картинки 

• Игрушки  

• Дидактические 
игры 

• Художественная 
литература 

Развитие связной речи 

Индивидуальные и  

подгрупповые 

Наглядные: 
Наблюдение 

Рассматривание объектов и 

наблюдение за ними  

Просмотр видеофильмов 

Словесные: 
Рассказ логопеда 

Разговор логопеда с детьми. 

Беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание картин  

Пересказ художественных 

произведений  

Рассказывание по игрушкам  

Рассказывание по картине  

Рассказывание из опыта  

Творческое рассказывание  

Речевые ситуации  

Речевые логические загадки  

Практические: 
Эксперименты  

Опыты  

Исследования  

Игровые: 
Дидактические игры  

Подвижные игры  

• Сюжетные 
картины 

• Предметные 
картины 

• Серии 

сюжетных 

картин 

• Разрезные 
картинки 

• Иллюстрации 

• Игрушки 

Предпосылки обучения грамоте 

Индивидуальные и  

подгрупповые 

Словесные: 
Чтение художественной 

литературы  

• Художественная 
литература  

• Предметные 
картинки  

• Схемы, модели  
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Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические: 
Моделирование  

Игровые: 
Речевые игры  

Словарные упражнения  

Игровые задания  

• Звуковые, слоговые 
линейки   

• Счѐтные палочки  

• Игрушки  

• Дидактические 
игры  

• Касса букв  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Индивидуальные и  

подгрупповые 

Наглядные: 
Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций. 

Словесные: 
Чтение детской 

художественной литературы. 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений  

• Детская литература  
• Сюжетные картины 

• Репродукции 

пейзажных картин 

и натюрмортов 

• Разные виды 

театров  

• Костюмы, 

декорации  

• Игрушки  

• Аудиозаписи  

 

 

Особенности реализации Программы КРР (коррекционно-

развивающей работы) с воспитанниками с ОВЗ 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития 

средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием 

ассистивных технологий. 

Особенности и задачи реализации Программы КРР с 
воспитанниками целевых групп 

         КРР в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития 

у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том 
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числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

          КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОУ 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

       ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в 

соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы; 

методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР. 

       Задачи КРР на уровне ДО: 

• определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

программы и социализации в ДОУ; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - 

ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

• выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения. 



39 

 

         КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

          КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, 

методов и технологий реализации определяется ДОУ самостоятельно, исходя 

из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

        Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОУ. 

       В образовательной практике определяются нижеследующие категории 

целевых групп, обучающихся для оказания им адресной психологической 

помощи и включения их в программы психолого-педагогического 

сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП; 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) 

на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто 

болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 

наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребенком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный 

уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 
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совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Особенности и задачи реализации Программы КРР с обучающимися, 

имеющими девиации развития и поведения 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены 

дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные 

проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 

появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 

проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и 

поведения на дошкольном уровне образования: 

• коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 

• развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 

(законных представителей). 

 

Особенности и задачи реализации Программы КРР с часто болеющими 

воспитанниками 

        КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, 
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находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребенка, объективная 

зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего 

дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на 

развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка 

появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

      Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне 

образования: 

• коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

      Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

2.2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся. 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 
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вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

− выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

− вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

− внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского 

сада. 

− создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

− повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

− аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

− коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей);  
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− 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 Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 

− организацию преемственности в работе педагога и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

− повышение уровня родительской компетентности; 

− гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

 

       

3.Организационный раздел  

 

3.1. Нормативно-методическое обеспечение. 
 

        Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

        По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать традиционные 

ценности российского общества. 

Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания 

и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается 

как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 
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предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики 

(мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с 

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и 

поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в 

вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 

возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы 
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в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса ее социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том 

числе в информационной среде. 

  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения. 

Оснащение помещения логопедического кабинета должно 

соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение кабинета.  

 № Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Рабочий стул 1 

3 Шкаф для пособий 1 

4 Детский стол 1 

5 Детский стул 4 
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6 Зеркало настенное 1 

7 Зеркало индивидуальное 1 

8 Магнитная доска 3 

9 Магнитно-меловая доска 1 

10 Комплект методической литературы 1 

11 Комплект дидактического материала 1 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.  

В комплект входят: 

− образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№108 Выборгского района; 

− комплексно-тематическое планирование;  

− методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

− наглядно-дидактические пособия;  

− электронные образовательные ресурсы.  

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 
разработки, др.) 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО. 

− ФАОП ДО в контектсе работы с детьми с ТНР (2023г) 

− Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (старшая 

группа). 

− Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР Н.В.Нищева 

− Логопедические домашние задания для детей. Альбомы 1,2, 3, 4 / Н.Э. 

Теремкова 

− Комплект альбомов по автоматизации звуков Л.А. Комарова 

− Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми Ю.Б. Жихарева 

− Движение и речь. Кинезиология в коррекции детской речи. О.И. 

Крупенчук, О. В. Витязева 

− Стихи для развития речи О.И Крупенчук 
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3.4. Режим и распорядок дня  

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 

активность ребенка в течение дня, обеспечено сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводятся наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью.   

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организация образовательного процесса 

соответствовуют требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Режим дня 

  группа старшего возраста №2 «Говорушки»  

компенсирующей направленности  

холодный период (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальная работа педагога с детьми 
7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Утренний круг 8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Гигиенические процедуры, предметная деятельность 8.55 – 9.00 

Занятие с учителем-логопедом (по подгруппам, 

совместная деятельность с детьми на музыкальном, 

физкультурном занятиях, в ходе режимных моментов и 

индивидуальная работа) 

Пн. 

Вт. 

Чт. 

Пт. 

9.00 – 

13.00 

1. Занятие по ОО «Познавательное развитие»  

Пн. 

9.00 - 9.25 

Самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры 

9.25 – 

10.30 

1. Занятие по ОО «Речевое развитие» 

Вт. 

9.00 – 9.25 

Самостоятельная деятельность детей, дежурство по 

занятию, совместная с педагогом деятельность детей 
9.25– 9.35 

2. Занятие по ОО «Художественно - эстетическое 

развитие» (конструктивно – модельная деятельность) 

9.35 – 

10.00 

Самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры 

10.00 – 

10.30 

1. Занятие по ОО «Познавательное развитие (ФЭМП)»  

Ср. 

9.00 - 9.25 

Самостоятельная игровая деятельность детей, совместная 

с педагогом деятельность детей 

9.25 -9.35 

 

2. Занятие по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: рисование 

9.35 - 

10.00 

Самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры 

10.00 – 

10.30 

1. Занятие по ОО «Речевое развитие»  

Чт. 

9.00 – 9.25 

Самостоятельная игровая деятельность детей, совместная 

с педагогом деятельность детей, гигиенические 

процедуры 

9.25 – 

10.30 

1. Занятие по ОО «Социально - коммуникативное 

развитие» 
 

 

Пт. 

8.50 – 9.15 

Самостоятельная игровая деятельность детей, совместная 

с педагогом деятельность детей 
9.15 – 9.30 
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2. Занятие по ОО «Художественно - эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 
9.30 -9.55 

Самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры 

9.55 – 

10.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Гигиенические процедуры 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 - 12.05 

2. Занятие по ОО «Физическое развитие» (улица) Чт. 
11.05 – 

11.30 

Возвращение с прогулки 12.05 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45– 15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  
15.15 – 15.25 

2. Занятие по ОО «Художественно - эстетическое 

развитие» (лепка\аппликация)  
Пн. 

15.25-

15.50 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

педагога с детьми 

15.50 – 

15.55 

3. Занятие по ОО «Физическое развитие» 
Вт. 

Пт. 

15.25 - 

15.50 

Гигиенические процедуры 
15.50 -

15.55 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

педагога с детьми 
15.25 – 15.55 

Полдник 15.55 – 16.15 

Вечерний круг 16.15– 16.25 

3. Занятие по ОО «Художественно - эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 
Ср. 

16.20 – 

16.45 

Индивидуальная работа с учителем-логопедом Ср. 
15.00 -

19.00 

Музыкальный досуг 
Вт. 3 неделя 

месяца  

Самостоятельная деятельность, коррекционная работа 16.25 -16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа педагога с 

детьми, уход детей домой 

18.45 – 19.00 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

В ГРУППЕ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 № 2 «Говорушки» 

 
День недели Образовательная область 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

15.25 – 15.50 

Вторник 

1. Речевое развитие 

9.00 – 9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(конструктивно - модельная деятельность) 

9.35 – 10.00 

3. Физическое развитие   15.25 – 15.50 

 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00 – 9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.35 – 10.00 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

16.20 – 16.45 

Четверг 

1. Речевое развитие 
9.00 – 9.25 

2. Физическое развитие (улица/зал) 

11.05 -11.30 

Пятница 

1. Социально - коммуникативное развитие 

8.50 – 9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.30 – 9.55 

3. Физическое развитие 
15.25 – 15.50 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды логопедического кабинета 

 

Постоянное обновление оснащения кабинета помогает делать 

коррекционно-развивающую работу для детей более интересной, 

комфортной, эмоционально обогащенной. На следующий учебный год 

запланировано пополнить предметно-развивающую среду следующими 

пособиями: 

 

Наименование 

раздела 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Учебно-

методический 

комплект 

Приобретение пособий Н.Э.Нищевой 

«Картинный материал к речевой карте для 

детей с ОНР»;   

О.И. Крупенчук «Движение и речь. 

Кинезиология в коррекции речи». 

сентябрь 

Лексика 

 

Учебно-

методический 

комплект 

Пополнение картотеки предметных 

картинок по лексическим темам: «Осень», 

«Грибы». 

Приобретение альбомов: Логопедические 

домашние задания для детей 5 - 7 лет с ОНР. 

Альбомы 1 - 4. Теремкова Н.Э. 

октябрь 

Лексика Пополнение картотеки картинным 

материалом по лексическим темам: «Части 

суток», «Фрукты-овощи», «Домашние, 

дикие животные» - плакаты 

ноябрь 

Артикуляционная 

гимнастика 

Связная речь 

Приобретение деревянного пособия 

 

Развивающая игра "Сюжетные картинки", 

дидактическое пособие 

декабрь 

 

 

Звукопроизношение Пополнение  картотеки предметных 

картинок на автоматизацию свистящих и 

шипящих звуков. 

январь 
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Связная речь 

 

Лексика 

Приобретение пособия: «Пересказки на 

логопедических занятиях и не только».  

Теремкова Н. Э. 

 Развивающая книжка-игрушка из фетра  

"Мишкин дом" 

февраль 

Звукопроизношение Логопедические задания для автоматизации 

и дифференциации свистящих звуков 

Крупенчук О.И. 

март 

Развитие навыков 

звукового анализ и 

синтеза, грамота 

Пополнение методической копилки по 

работе со звуками и буквами позднего 

онтогенеза: «Логопедическое ЛОТО» 

шипящие звуки, Л, Ль. 

апрель 

Лексика Пополнение методической копилки 

картинным материалом по лексическим 

темам: «Моя улица», «Моя семья». 

май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный план коррекционной работы (образец)   

Октябрь Лексическая тема: Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»   

Направление работы Понедельник Вторник Четверг Пятница 

Развитие общих 

речевых навыков 

 

Рассказывание 

стихотворения «Дедушка 

Рох». Обучение ясной 

шепотной речи. 

Дифференциация ротового 

и носового дыхания 

«Ветер дует» 

Рассказывание стих-я 

«Дедушка Рох». Обучение 

ясной шепотной речи. 

Повторение. 

Дифференциация ротового 

и носового дыхания 

«Ветер дует». Повторение. 

Общая моторика, речь с 
движением. Мелкая 

моторика  

Пальчиковая гимнастика «Корзина с овощами» Работа в тетради №2 развитие тонкой моторики 

 

Зрительное и слуховое 
внимание. 

 

Упр-е «Подскажи 

словечко». Развитие 

речевого слуха, чувства 

рифмы.  

Упражнение «Что 

лишнее?» Развитие 

речевого слуха, 

мышления. 

Чтение логопедом рассказа 

И. Соколова-Микитова. 

Развитие речевого слуха. 

Упражнение «Что 

лишнее?» Развитие 

речевого слуха, 

мышления. 

Артикуляционная 

гимнастика 
Общая артикуляционная гимнастика 

Развитие лексики. 

Развитие связной речи. 

Расширение словаря по 

теме «Осень. Труд людей 

осенью». Развитие 

диалогической речи. 

Коллективное составление 

плана и алгоритма 

рассказа. Развитие 

диалогической речи. 

Рассказ по картине 

«Уборка урожая» по 

алгоритму. Развитие 

связной речи. 

Упражнение «Скажи 

наоборот». Обогащение 

экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Грамматический строй 

речи 

Игра с мячом «Маленькие 

повара». (образование 

относительных 

прилагательных, согл-е 

прилагательных с 

существительными). 

Упражнение «Расскажи, 

что делают люди». 

Обогащение 

экспрессивной речи 

словами с приставочными 

глаголами. 

Игра «Назови по-другому» 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

существительных с 

суффиксом -чик). 

Игра с мячом «Маленькие 

повара». (образование 

относительных 

прилагательных, согл-е 

прилагательных с 

существительными). 

Развитие языкового 

анализа и синтеза 

Упр-е «Светофорчики». 

Развитие фонематических 

представлений, опр-ние 

места звука в слове. 

Игра «Погрузи урожай». 

Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. 

Упр-е «Разноцветные 

картинки». Развитие 

фонематического 

восприятия, диф-я [й—л'] 

Разгадывание ребуса. 

Совершенствование 

навыков звукобуквенного 

анализа. 
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