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Нормативно-правовой основой для разработки, адаптированной основной образовательной программы МБДОУ №12 (далее по тексту 

– АООП) являются следующие документы: 
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с различными проявлениями речевой патологии и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

 

 

АООП разработана на основе ФГОС ДО и с учетом: 
 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. -

СПб:ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017г 

 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями речи (из реестра 

Основных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), 

 

 

 

 

 

  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
    В части формируемой участниками образовательного процесса для группы 6-7 лет реализуется авторская образовательная 

программа для ковровских дошкольников «Детство на берегу Клязьмы», или Коська и Мотька приглашают в гости.»  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Цель АООП - реализация комплексной коррекционно-развивающей, психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель реализуется через следующие задачи АООП:  
1.Укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том числе их эмоционального благополучия, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры; 

2. Целенаправленное комплексно психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии речи. 

3.Развитие инициативы как целеполагания и волевого усилия, следование социальным нормам и правилам, развитие 

самостоятельности и ответственности 

4.Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, любознательности и предпосылок к учебной 

деятельности 

4.Развитие коммуникативной функции речи в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями, 

способности к проявлению коммуникативной инициативы. 

5.Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребенка как субъекта взаимоотношений с социумом, 

становление эстетического отношения к окружающему миру. 

6.Формирование у дошкольников целостного образа малой Родины через расширение представлений о природном и культурном 

своеобразии Владимирского региона. Развитие эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе родного края, к 

культурному наследию Владимирской земли, к ближайшему социальному окружению через трансляцию лучших семейных традиций 

жителей города Коврова и Владимирского региона. 

7.Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  



 
 
 
 
 
 
 
 

Значимые для разработки  и реализации АООП  характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей. 

 
      Стандарт дошкольного образования направлен на решения задачи создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка  

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

 

Поэтому в нашей программе мы учитываем: 

 возрастные особенности детей, в связи с этим организация взаимодействия взрослого и ребенка реализуется в тех видах 

деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа. 

 

 индивидуальные особенности детей (особенности речевых нарушений детей, компоненты здоровья) 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики  особенностей  речевых нарушений детей. 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При I уровне речевые средства ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний и 

звукокомплексов («ись» — «киска», «ака» — «собака»). В активной речи могут быть фразы из двух лепетных слов, не оформленные грамматически 

(«Ись иди» — «Киска сидит»). Характерна также и многозначность употребляемых слов («ись»: «киска», «мишка», «мышка»). При этом возможна 

замена наименования предметов названиями действий и наоборот. Например, слово «пи» (часть глагола «пить») может обозначать чашку, воду, сок, 

молоко. Широко используя жесты и мимику, дети с первым уровнем развития речи при ОНР понимают обращенную речь в хорошо знакомой 

ситуации. Произношение большинства звуков у ребенка с первым уровнем развития речи нарушено, многие из них искажаются, смягчаются, 

опускаются и т. п. 

При переходе ко II уровню речевая активность ребенка возрастает. Если у детей с первым уровнем речевого развития преобладают двуслож-

ные слова, то ребенок со вторым уровнем может использовать трех- и даже четырехсложные слова («асина» — «машина», «Ибуаська» — «Чебу-

рашка»). При этом следует отметить грубое нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости слов («итоти» — «цветочки»). Активная речь 

состоит из простых предложений из двух, трех, четырех слов («Азятоит а тое» — «Ваза стоит на столе»). Отмечаются грубые ошибки в 

использовании грамматических конструкций: пропуск предлогов, отсутствие согласования прилагательных с существительными, смешение 

падежных форм («Ем оська» — «Ем ложкой»). У детей со вторым уровнем речевого развития при ОНР значительно развивается понимание  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обращенной речи. Фонетическая сторона характеризуется многочисленными искажениями звуков. Отмечаются дефекты озвончения, 

смягчения, нарушения произношения свистящих ([с], [с'], [з], [з'], [ц]), шипящих ([ш], [ж]), сонорных ([р], [р'], [л], [л']) и д звуков. 

III уровень речевого развития при ОНР характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Дети используют распространенные предложения, пытаются употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные конструкции. Словарь таких детей включает все части речи. Наблюдается неточное употребление многих лексических 

значений («кружка» — «чашка», «стакан»; «штаны» — «брюки», «шорты»). Появляются первые навыки словообразования («стол» — «столик», 

«шел» — «пришел»), но дети не могут производить прилагательные от существительных («сок из яблок» — «яблочный», «крыша из соломы» — 

«соломенная»), образовывать глаголы с тонкими смысловыми оттенками действий приставочным способом («красил» — «покрасил», «выкрасил»). 

Недостатки произношения выражаются в смешении, замене и искажении звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

У детей с IV уровнем речевого развития нет грубых нарушений звукопроизношения, а имеет место лишь недостаточно четкое различение 

звуков в речи. Эти дети допускают перестановки слогов и звуков, сокращения согласных при их стечении, замены и пропуски слогов в речевом 

потоке. У них недостаточно внятная дикция, вялая артикуляция, «каша во рту». 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению, в смешении признаков («большой дом» вместо «высокий дом»). В 

грамматическом оформлении речи детей данной категории отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («Дети увидели Медведев, воронов»). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 

(«Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручком»). Но все ошибки детей, которых можно отнести к IV уровню речевого развития 

при ОНР, встречаются в незначительных количествах и носят непостоянный характер. Причем если предложить детям сравнить верный и неверный 

ответы, то ими будет сделан правильный выбор. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее ФФНР) — это нарушение процессов формирования произносительной стороны 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами, связанными с дефектами восприятия и произношения звуков. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Специалисты выделяют несколько групп детей с данным диагнозом: 

- дети, у которых возникают затруднения только в различении нарушенных в произношении звуков; 

- дети, у которых нарушено различение большого количества звуков из разных фонетических групп; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети с глубоким фонематическим недоразвитием, которые вообще не различают отношения между звуковыми элементами, не способны 

выделить звуки из состава слова и определить их последовательность. 

Речь ребенка с ФФНР характеризуется множественными пропусками, искажениями и заменами звуков. Иногда ребенок может неправильно 

произносить 15—20 звуков. 

 

Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего тяжелое нарушение речи (ОНР, I, II и III уровень, ФФНР) 
Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место 

задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших психических функций – внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его 

распределения. Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными  

возможностями развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность (затруднение) мышления. Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении  

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить средством общения лишь в особых условиях,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального внимания к их речи эти 

дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 
 

Несовершенство коммуникативных умений, речевая инактивность препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не 

обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по 

развитию речи должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе 

активной речевой деятельности, создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и 

моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных высказываний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главной идеей программы является реализация образовательных  задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно ФГОС дошкольного образования АООП МБДОУ №12 решает задачи развития ребенка в 

соответствии с образовательными областями 

 
 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  
-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
-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. 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  
-становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
 

 



 

 

 

 
     
 
 
 
 
 

 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  
- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;  

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения;  

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, звуко-

слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

Работой по образовательной области речевое развитее руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются 

к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 Система сотрудничества с семьями воспитанников  
         Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его развитие, на формирование личности велико. 

В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по 

развитию и коррекции в развитии детей.  

   

  Цель сотрудничества: создание единого образовательного пространства «детский сад-семья», обеспечивающего целостное 

развитие личности дошкольника через организацию сотрудничества МБДОУ с семьями на основе социального партнерства.  

 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по взаимодействию с родителями:  

1) Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

2) Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

3) Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

4) Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

1) Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

2) Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции 

недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов.  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели и задачи коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков  в речевом  и  психическом развитии 

различных категорий детей и оказание  им  помощи  в освоении Программы. 

 

          Цель: освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами, обеспечивающих  

благоприятную  социализацию, равные стартовые возможности и успешный переход дошкольников к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Задачи: 

 

 Формирование полноценных произносительных навыков. 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

 Формирование фонационного (речевого) дыхания. 

 Формирование слоговой структуры речи. 

 Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, и эмоционально- оценочному 

значению слов. 

 Развитие грамматического стоя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Формирование темпо- ритмической ( интонация,  система пауз) и динамической ( регулирование громкости голоса) организации 

звучащей речи. 

 Формирование элементарных навыков письма и чтения на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 



 
 

 


