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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования  (да-

лее – АОП ДО) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 10 комбинированного вида» для воспитанников с тяжелыми нарушени-

ями речи (далее - ТНР), в дальнейшем АОП для ТНР (далее - Программа), преду-

сматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа разработана  в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

-  Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного об-

разования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

жденной Приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 г. № 1022; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям для детей и 

молодежи СП 2.4.3648-20 (Постановление главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года  № 28); 

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 10 комбинированного вида». 

- Образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида»; 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она пред-

назначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (с II, ІІІ, IV уровнем общего 

недоразвития речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи), рассчитана  на 

два года обучения и реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Методическая основа Программы составлена на основе программ: 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.: Мозаика-Синтез,2019. 
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- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В  Логопедическая работа с детьми ІІІ уровня ре-

чевого развития. // Программы  дошкольных образовательных учреждений компен-

сирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: «Просвещение», 2010 

-   Филичева Т.Б.,  Туманова Т.В. В  Логопедическая работа с детьми ІV  уровня 

речевого развития. // Программы  дошкольных образовательных учреждений ком-

пенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: «Просвещение», 2010 

- Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. // Программы  дошкольных образователь-

ных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

«Просвещение», 2010 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образо-

вания, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошколь-

ного возраста с OB3, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав воспитанников дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с при-

нятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-

ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и ин-

тересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания AOП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с OB3; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с OB3, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с OB3 

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

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с OB3 как субъекта отношений с педаго-

гическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с OB3, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с OB3; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образова-

ния, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с 

OB3; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 1.1.2 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогиче-

ских и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-

ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных от-

ношений. 

6.      Сотрудничество организации с семьёй. 

7.  Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор  содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возраст-

ными особенностями обучающихся. 

 

 Специфические принципы и подходы к формированию AOП ДО для обу-

чающихся с THP: 

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 обу-

чающихся с THP, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской под-

держки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 



7 
 

 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с THP: предполагает такое построение образовательной деятельно-

сти, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного про-

цесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особен-

ности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содер-

жание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, рас-

ширению 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 физи-

ческое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образо-

вательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про-

граммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обуча-

ющихся с THP тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художе-

ственно-эстетическое — с познавательным и речевым. Содержание образователь-

ной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая ор-

ганизация образовательного процесса соответствует особенностям развития обуча-

ющихся с THP дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные цен-

ности и ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает  свою адаптиро-

ванную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право вы-

бора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава rpyпп обучающихся, их психофизических особенностей, за-

просов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей старшего дошколь-

ного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различ-

ными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной 

связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллек-

туальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Систем-

ный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в ум-

ственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элемен-

тарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — 

нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существитель-

ными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени муж-

ского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существитель-

ные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами 

(вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении пред-

ложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или ме-

нее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о това-

рищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
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начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустой-

чиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного 

числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошед-

шего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться 

не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологиче-

ские элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода при-

лагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуа-

циях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их не-

подготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время от-

мечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут опре-

делять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказы-

ваются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Глас-

ные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у де-

тей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав одно-

сложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звуко-

вого состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: 

банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение однослож-

ных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается про-

пуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с иска-

жением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их со-

всем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с дву-

сложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми ис-

каженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, та-

питет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы). 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фра-

зовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фоне-

тики. Типичным является использование простых распространенных, а также неко-

торых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 

за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: 

«бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым 

тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» 

— аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» 

— зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в упо-

треблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах 

(«взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под 

сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой 

палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, 

«лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование граммати-

ческого строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформирован-

ность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притя-

жательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, при-

ставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, 

играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они 

не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нару-

шения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повсе-

дневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» 

и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуатив-

ным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки при-

бегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфи-

ческими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей ос-

новы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 
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словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, аб-

рикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механиче-

скому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «ме-

ховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи дан-

ного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на но-

вый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда»  —  

«пальты́», «кóфнички»  —  кофточки, «мебель»  —  «разные стóлы», «посуда»  —  

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (ко-

пыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плот-

ник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, стро-

гает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насе-

комых (носорог — «корова», жираф  — «большая лошадь», дятел, соловей  —  

«птичка», щука, сом  —  «рыба», паук  —  «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным ти-

пам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функци-

ональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного асоциатив-

ного поля и т. п. («посуда»  —  «миска», «нора»  —  «дыра», «кастрюля»  —  

«миска», «нырнул»  —  «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмеча-

ется и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформирован-

ность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтвер-

ждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски суще-

ственных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нару-

шение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфи-

ческие особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой актив-

ности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его за-

мысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной ком-

позиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однооб-

разие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоин-

формативные фразы. При построении предложений они опускают или перестав-

ляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение меж-

фразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 
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слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» 

— снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус»  —  автобус), добав-

ление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — ми-

лиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, 

«восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризу-

ется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их 

на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети 

с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания 

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой)  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая диффе-

ренциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей 

в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического 

характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова 

у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дик-

ция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что сви-

детельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприя-

тия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообра-

зования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смыс-

ловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем от-

сутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 

(кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, 

ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья 

— березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети ис-

пользуют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употребле-

нии и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные 
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связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко 

— близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают труд-

ности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хож-

дение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежли-

вость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактно-

сти их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).Выраженные трудно-

сти отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. 

Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо назы-

вают его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются 

ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования 

многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снего-

пад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малозна-

комых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (вы-

двинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

 

Характеристика детей фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса. 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различ-

ными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является понижен-

ная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразви-

тием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тон-

кими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 
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контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформиро-

ванность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявля-

ются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 

логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также ука-

зывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка 

и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения зву-

ков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодиче-

ские компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная за-

держка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследова-

нии речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 5-7- лет 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, со-

провождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начи-

нают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в раз-

личных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привле-

кательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игро-

вого пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахер-

ская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-

ного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Ри-

сунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно ри-

сунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но мо-

гут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напро-

тив, существенными изменениями. 
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Изображение человека становится более детализированным и пропорциональ-

ным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со-

стоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали дере-

вянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имею-

щегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут кон-

струировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художе-

ственного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате-

риал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму пря-

моугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного по-

ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их простран-

ственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противопо-

ложных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преоб-

разования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаи-

модействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представле-

ния детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также пред-

ставления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 

и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздей-

ствий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенство-

ваться обобщения, что является основой словесно- логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 
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Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начи-

нают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекват-

ные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочи-

нять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развива-

ются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении сти-

хов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; приме-

нением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объек-

тов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схема-

тизированные представления, комплексные представления, представления о цик-

личности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, вооб-

ражение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустрой-

ство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжет-

ную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 
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ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только са-

мой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизво-

дится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цве-

товая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Де-

вочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщен-

ными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Дан-

ный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут пе-

редавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно-

временно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отно-

шений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 
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бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точ-

ками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей груп-

пой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения дости-

гает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирую-

щихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие суще-

ствительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей раз-

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовитель-

ной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошколь-

ного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и систеные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования и представляют собой возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на дости-

жение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основ-

ные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ори-

ентиров. 
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    Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.                                К концу дан-

ного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, много-

значные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказы-

вания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоновой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с откры-

тыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, констру-

ировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и пра-

вилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогиче-

ским работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную неза-

висимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной ре-

гуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирова-

ния деятельности; 
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18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животное и растительном мире на ос-

нове наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1—9, соотносит их с количеством предметов, ре-

шает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в каче-

стве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю-

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступ-

ные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народ-

ная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современ-

ной музыкя, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструк-

ции педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек). 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной де-

ятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы (ФАОП п.10.5.1).  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния.  

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направ-

лена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные марш-

руты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятель-

ности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образователь-

ного процесса в дошкольной группе. Её функция заключается в обеспечении эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-

ным процессом.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения опре-

деляются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может прово-

диться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом 

в рамках педагогической диагностики. Вопрос о еѐ проведении для получения ин-

формации о динамике возрастного развития ребѐнка и успешности освоения им 

Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образова-

тельных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

− планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошколь-

ного детства;  

− целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

− освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттеста-

ций и итоговой аттестации обучающихся  

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педа-

гогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по орга-

низации образовательной деятельности, планированию индивидуальной образова-

тельной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце 

учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позво-

ляет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных ди-

агностических ситуаций. При необходимости используются специальные мето-

дики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, ху-

дожественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осу-

ществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка 

в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей 

раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возраст-

ные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответ-

ствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие об-

щих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой обра-

зовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 
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Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показа-

теля. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуаль-

ного и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявле-

нии субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюде-

ния является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация 

данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать ди-

намику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректи-

ровать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей раз-

вития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свобод-

ной форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окру-

жающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изу-

чения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий 

работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа каче-

ственные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за про-

дуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной 

и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует пред-

метно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образова-

тельный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития де-

тей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), кото-

рую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ре-

бенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут ис-

пользоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания ад-

ресной психологической помощи.  
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Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

 

Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов 

педагогической диагностики 

 

Формы проведе-

ния педагогичсе-

кой диагностики 

Решаемые задачи 

(с указанием воз-

растных катего-

рия обучаю-

щихся) 

Периодичность, 

ответственные 

Способы фик-

сации 

Педагогическое  

наблюдение 

Анализ продуктов 

детской деятель-

ности 

1. Опроеделение 

исходного, проме-

жуточного и итого-

вого показателей 

качества выполне-

ния задач образова-

тельных областей 

(обязательная 

часть) 

2. Определение  

результатов реше-

ния воспитатель-

ных задач 

Начальный этап 

освоения  

Программы,  

воспитатель, 

учитель-логопед 

Карты  

наблюдений 

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми,организует пред-

метно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образова-

тельный процесс. 

Логопедическое обследование - диагностика проводится в периодичностью 2 

раза в год (в начале учебного года и в конце) . 

Развивающее оценивание качества. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной де-

ятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых резуль-

татов освоения Программы.Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сензитив-

ных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни дви-

гательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому 

целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст 
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ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ре-

бенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обуча-

ющихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблю-

дения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптими-

зации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Про-

граммы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с OB3; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с OB3 в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с OB3; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, об-

разовательной организации и для педагогических работников Организации в соот-

ветствии:разнообразия вариантов развития обучающихся с OB3 в дошкольном дет-

стве; разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитацион-

ной среды; разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с OB3 на уровне Организации, учре-

дителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образователь-

ных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в мас-

штабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с OB3, исполь-

зуемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью по-

лучения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с OB3 по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; реа-

лизации   требований   Стандарта   к   структуре,   условиям   и   целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обуча-

ющихся с OB3; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной дея-

тельности и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным об-

щим образованием обучающихся с OB3. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-

ния в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в пред-

лагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что позво-

ляет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развиваю-

щего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспер-

тизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уро-

вень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

OB3, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

− должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и дру-

гих условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных обла-

стях, определенных Стандартом; 

− учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

− исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы Организации; 

− исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-

школьного образования; 

− способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с OB3, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

− включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

− использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. Содержательный раздел Пограммы 

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учё-

том используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развития» ре-

бенка с THP, с учётом  его психофизииеских особенностей, в условиях информаци-

онной 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 THP с педагогиче-

ским  работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования го-

товности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работни-

ком, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогииеских работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства;           формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; разви-

тия коммуникативных и социальных навыков ребенка с THP; 

- развития игровой деятельности. 

Основное        содержание         образовательной        деятельности  с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с THP навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том иисле 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной                         при-

надлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направ-

ленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в коопе-

ративных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разде-

лам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведе-

ние в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникатив-

ное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой лого-

педической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обу-

чающимися с THP предполагает следующие направления работы: дальнейшее фор-

мирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира лю-

дей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к ве-

щам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможно-

сти и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расши-

ряется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упраж-

нениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- развиваю-

щей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели органи-

зуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирек-

тивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включа-

ются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно- развивающей ра-

боты. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песоч-

ной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогическими работниками группы и родителям (законным представите-

лям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связ-

ной речи у обучающихся с THP, ее основных функций (коммуникативной, регули-

рующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятель-

ности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодей-

ствие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 
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Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представ-

ления o 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 окру-

жении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (по-

требительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной ор-

ганизации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компо-

ненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, сти-

мулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потреб-

ностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обуча-

ющихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с THP. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мо-

тивации; 

- 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, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках ин-

тернета. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание     образовательной      области      «Познавательное      развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются ме-

тоды наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот пе-

риод обеспечивает развитие у обучающихся с THP познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-

ставлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержа-

ние  образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с THP мотивационного, целевого, со-

держательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучаю-

щихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по сво-

ему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и свет-

лой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зави-

симости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучаю-

щихся к различным способам измерения, счета количеств, определения простран-

ственных отношений у разных народов. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного 

словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой 

речи; 
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- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематииеского слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

 с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с THP. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой актив-

ности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, вни-

мание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирова-

ние вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучаю-

щихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисова-

ния, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстратив-

ному материалу. Дяя совершенствования планирующей функции речи обучаю-

щихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Сов-

местно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности дей-

ствий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности обуча-

ющихся с THP в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организо-

ванных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич-

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса че-

рез эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучаю-

щихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в по-

вседневном общении, а также стимулируется использование речи в области позна-

вательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- коммуни-

кативного и других видов развития. Педагогические работники могут стимулиро-
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вать использование речи для познавательно-исследовательского развития обучаю-

щихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

полняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произве-

дений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержа-

ние и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитан-

ного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в ра-

боту по развитию речи обучающихся с THP включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 

из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят 

с детьми другие специалисты. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литера-

туры, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятель-

ности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетичеекой стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художе-

ственно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому позна-

нию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также твор-

ческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкаль-

ном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе ко-

торых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операцио-

нально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
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предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппли-

кацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отне-

сти следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовле-

ние альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллек-

тивных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

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

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоци-

ональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руко-

водство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедий-

ных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцеваль-

ных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компо-

зиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Разли-

чают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучаю-

щиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной вы-

разительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, рит-

мический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального со-

провождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инстру-

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

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (воспри-
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ятия звуков разлячной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навы-

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

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ния подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педа-

гоги способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблю-

дения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, за-

каливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собствемного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для актив-

ного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специаль-

ное внимание развитию  у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, пе-

дагоги организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 

как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); по-

движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвиж-

ным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лаза-

нии, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, спо-

собствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 
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Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возмож-

ность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься дру-

гими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания обучающихся с THP большое значение при-

обретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим органи-

зовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерыв-

ность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

вьtделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное со-

стояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся 

в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоя-

тельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движе-

ний, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся ле-

иебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (главная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортив-

ные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованно-

сти, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения за-

нятий.                     Педагоги привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявле-

ния их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. В 

этот возрастной период в занятия с детьми с THP вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию дви-

гательной креативности обучающихся. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотрен-

ное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с THP в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной ги-

гиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у обучаю-

щихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетииную быто-

вую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих по-

требностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организа-

ции (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

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

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с THP о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, ро-

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работ-

ники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

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

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

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информа-

цию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела ин-

тегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возник-

новения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.1.2.  Взаимодействия педагогических работников с детьми. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Образовательная деятельность включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процес-

сов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы 
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Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность пе-

дагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребён-

ком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педа-

гог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но вы-

ступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуа-

лизируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сю-

жетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные 

и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, само-

стоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, экспери-

менты и другое). 

6) организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержа-

ния деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с 

детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельно-

сти). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятель-

ностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе получен-

ных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие воз-

расту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного 

выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает дет-

скую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия де-

тей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в про-

цессе образовательной деятельности.  

В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности до-

школьников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 
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посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педа-

гога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. 

К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отноше-

ниях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети 

строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициа-

тиву и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуника-

тивную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтиче-

скую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития лич-

ности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, само-

обучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка при-

водит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 
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Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становле-

ния его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в 

ДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и дру-

гие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллю-

страций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, констру-

ирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие меро-

приятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, разви-

вающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или несколь-

ких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообраз-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоя-

тельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, ди-

дактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться 

в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведен-

ного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учё-

том интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 
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При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при прове-

дении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, сум-

марная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педа-

гогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установ-

ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, мо-

жет включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ре-

монт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игру-

шек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музы-

кальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и дру-

гие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекциони-

рование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так да-

лее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмиче-

ские движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразитель-
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ного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современ-

ных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным об-

ластям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются раз-

личные центры активности. 

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активно-

сти: 

− центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней 

и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвиж-

ности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на груп-

повых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интегра-

ции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

− центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции со-

держания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

− центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных об-

ластей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуника-

тивное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое разви-

тие»; 

− центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности де-

тей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художе-

ственно-эстетическое развитие»; 

− центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический ма-

териал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для форми-

рования элементарных математических навыков и логических операций в интегра-

ции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

− центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое обо-

рудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого спо-

собствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности де-

тей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 
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− центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных об-

ластей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуника-

тивное развитие»; 

− книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литера-

туру для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художе-

ственной литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удо-

влетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех образо-

вательных областей; 

− центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции 

с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникатив-

ное развитие», «Физическое развитие»; 

− центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряже-

ния воспитанников; 

− центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной де-

ятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интегра-

ции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникатив-

ное развитие» 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает са-

мостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

направляет и поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей (со-

здает проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает познава-

тельные интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, спо-

собствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит 

в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творче-

ства, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-ис-

следовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литера-

туры. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 
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субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению раз-

ных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творче-

ская инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполага-

ния); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские во-

просы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или пред-

метам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 

другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Органи-

зация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

   Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной дея-

тельности; 

2. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

ющими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самосто-

ятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения куль-

турными практиками. 

3. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте воз-

можен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом про-

цессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организа-

ции и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противополож-

ным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свобод-

ного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отно-

шений является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализа-
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ции поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный парт-

нер. 

4. Для личностно-порождающеговзаимодействия характерно принятие ре-

бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его харак-

тер, 

5. привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и заня-

тиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограни-

чения и порицания используются в cлyuae крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психо-

логической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положи-

тельных взаимоотношений с педагогииеским работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится оши-

бок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогиче-

ский работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, ка-

ков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогиче-

ским работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

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

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические ра-

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

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спосо-

бами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
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этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других лю-

дей. 

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с           

семьями воспитанников 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной ин-

теграции обучающихся с OB3, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать актив-

ное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит не-

обходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановле-

ния нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ТНР: 

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 ребе-

нок 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 влия-

нием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обу-

чающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, 

интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (за-

конными представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - акти-

визировать 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 ребѐнка, формирование основ полно-

ценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры яв-
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ляется ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и под-

держка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) явля-

ется обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной пе-

дагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активи-

зация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обуче-

ния детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воз-

действий на ребенка. 

– коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение педагогиче-

ской культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образователь-

ный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (рекламные буклеты, листовки; справочно-информацион-

ная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, «Почтовый ящик»; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагоги-

ческая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, праздники «Начало учебного 

года», «Конец учебного года» с участием детей, родителей и педагогов (родители 

знакомятся с образовательными задачами на учебный год и результатами детей на 
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конец учебного года); анкетирование, создание общественных родительских орга-

низаций;  педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консуль-

тирование; тематические встречи; организация тематических выставок литера-

туры; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогиче-

ский мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; вы-

ставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; уча-

стие в мастер-классах самостоятельное проведение); совместное творчество детей, 

родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природ-

ного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте 

и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, 

буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модера-

торов и участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в под-

готовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о про-

шедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-про-

странственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родите-

лей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные 

темы; театральные представления с участием родителей; совместные клубы по ин-

тересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в 

Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах, «Клубном 

часе» и др.) 

Планируемые результаты работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоров-

ления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2. 1. 4.  Программа коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с THP, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с THP с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- ме-

дико-педагогииеской комиссии; 

- возможность освоения детьми с THP адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования. 

         Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей обучающихся с THP, 
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обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности наруше-

ния; 

2.  Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогиче-

ских, психологических и медицинских средств воздействия; 

3. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с THP кон-

сультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

THP и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обес-

печивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с THP с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспе-

чивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных ви-

дах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания об-

разовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работник дошколь-

ной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого де-

фекта у обучающихся с THP); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обуча-

ющихся с THP; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально — волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с THP; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъ-

яснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (закон-

ных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучаю-

щихся с THP. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы спе-

циального сопровождения обучающихся с THP. Варьироваться могут степень уча-

стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся 
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с THP и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состо-

янием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития ( III уровень, 

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия,  структурой рече-

вого дефекта обучающихся с THP, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисгра-

фия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы  коррекци-

онной работы являются: 

1. Сформированность фонетического компонента языковой способности в  со-

ответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

2. Совершенствование лексического, морфологического (включая  словообра-

зовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой системы; 

3. Овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение пра-

вил их использования в речевой деятельности; 

4. Сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечива-

ющих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативньж навыков; 

5. Сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нару-

шениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с THP; исполь-

зование специальных дидактических пособий, технологий, методика других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабаты-

ваемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодей-

ствия, творческого и профессионального потенциала специалистов образователь-

ных организаций при реализации AOП ДО; проведение групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обуча-

ющихся с THP, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обу-

чения и воспитания в дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с THP основывается на  резуль-

татах комплексного всестороннего обследования Обследование строится с учетом 

следующих принципов каждого ребенка. 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реа-

лизация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспита-

ния ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изу-

чение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом ста-

тусе таких обучающихся, их соматическом и психическое развитии, функции, 

получаемом лечении и его эффективности; состоянии слуховой  функции; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответ-

ствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможно-

стей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной про-

граммы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным воз-

можностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нару-

шения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков ре-

чевого развития  обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предваритель-

ный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения све-

дений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной ре-

чью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой яв-

ляется не только установление положительного эмоционального контакта, но и 
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определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развер-

нутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии 

с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий 

и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диало-

гической и монологической речи, о характере владения грамматическими кон-

струкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звуча-

нии голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ре-

бенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особен-

ностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Бе-

седа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые иг-

рушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ре-

бенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных парамет-

ров состояния лексического строя родного языка обучающихся с THP. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования  используется  показ и называние картинок с изображением предме-

тов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реак-

ции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на опреде-

ление возможностей ребенка с THP адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 
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разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построе-

нием предложений разных конструкций. В заданиях используются  такие приемы, 

как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, пре-

образование деформированного предложения. 

 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с THP включает в себя не-

сколько направлений. Одно из них — изучение навыков ведения диалога реализу-

ется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной бе-

седы. Для определения степени сформированности монологической речи предлага-

ются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связ-

ной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение вы-

строить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные 

и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации моноло-

гических 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, использо-

вания сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического ра-

ботника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность ис-

пользования мексико-грамматических средств языка и правильность фонетиче-

ского оформления речи в процессе рассказывания. 

         

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенно-

стях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лекси-

ческий материал понятны ребенку с THP. Звуковой состав слов, соответствующих 

этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением со-

гласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стеиением согласных), в сло-

вах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тема-

тическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные 

виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отра-

женное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предло-
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жений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов ис-

пользуются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лек-

сического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опо-

рой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фикси-

руют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуска, искаже-

ние произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер наруше-

ний звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направлен-

ными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка 

с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рам-

ках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука 

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

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества зву-

ков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Первичное обследование и  оценка результатов коррекционной работы прово-

дятся с опорой на научно-методическоое пособие «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР» А. М. Быховской, Н.А. Козловой. Ис-

пользуя данную методику, возможно сравнить количественные и качественные по-

казатели развития всех языковых компонентов детей и получить объективные дан-

ные о динамике развития каждого ребенка. 

Результаты мониторинга  используются  при: 

- планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой, 

индивидуальной); 

- отборе методов, приёмов и технологий; 

- комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладе-

нию монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие — шипящие, звонкие — глухие, твердые — мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 
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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-х сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных сло-

гов, 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-бук-

венных структур. 

5. Развитие мексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введе-

ние новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок — голосище); с 

противоположным значением (грубость — вежливость; жадность — щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг пла-

тежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (ост-

рый — нож, coyc, бритва, приправа; темный (ая) — платок, ночь, пальто; образовы-

вать от названий действия названия предметов (блестеть — блеск, трещать — треск, 

шуметь — шум; объяснять логические связи (Оля проважала Таню - кто прова-

жал?), подбирать синонимы (смелый — храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариан-

тами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявле-

ниями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных про-

цессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соло-

менная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значени-

ями: выползать - вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синони-

мов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неакку-
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ратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и це-

лых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преоб-

разование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной 

- портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамма-

тической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пере-

сказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их пра-

вильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказыва-

ниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: за-

крепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление ана-

лиза и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системиую реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно- двига-

тельного развития, несовершенства мыслительных, пространственно- ориентиро-

вочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ори-

ентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсрочен-

ных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового раз-

вития ребенка с THP. 

Коррекционно-развивающее  воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей воз-

растной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом вы-

сказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах; находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 
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этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

− правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

− различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мяг-

кие звуки», «звонкие — глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

− определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

− производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

− знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкла-

дывать некоторые слоги, слова). 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в ло-

гопедической группе являются положения, разработанные в отечественной логопе-

дии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

и другими. Адаптированная Программа предназначена для коррекционного обуче-

ния детей дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих 

отклонения в речевом развитии - это дети с фонетико-фонематическим и с общим 

недоразвитием речи ( III, IV - го) уровней. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  начинается первого сентября, длится девять месяцев (до пер-

вого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Первые две недели сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, ин-

дивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные мо-

менты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. В конце 

этого периода специалисты, работающие в группе, на психолого- педагогическом 

совещании при заведующем ДОО обсуждают результаты диагностики индивиду-

ального развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабо-

чие программы. 

С 15 сентября  начинается образовательная деятельность с детьми во всех воз-

растных группах. 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного рече-

вого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не мо-

гут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности кон-

центрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому це-

лесообразно для проведения фронтальных логопеди-ческих, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

− связной речи; 

− словарного запаса, грамматического строя; 

− произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меня-

ется в зависимости от периода обучения. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(IV уровень развития речи) 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка 

детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонети-

ческого, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой 

детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду 

необходимо обладать четкими представлениями о: 

− сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для даль-

нейшего совершенствования его речевого развития; 

− степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

− особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для пол-

ноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

− способности к сосредоточению; 

− умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение за-

нятия; 

− умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 
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так и совместных усилий; 

− умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

− возможности использования помощи партнера по работе. 

 Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответству-

ющих навыков в актах речевой коммуникации.  

 Направления коррекционно-развивающей работы: 

 1) совершенствование произносительной стороны речи; 

 2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

1) формирование полноценных произносительных навыков; 

2)развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, до-

ступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригирован-

ном речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

•  обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к спо-

собам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

•  воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с по-

становкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнен-

ных в произношении фонем; 

•  формирование элементарных навыков письма и чтения специальными мето-

дами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематиче-

ского восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с 

ФФН. 

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточ-
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няется лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и повество-

вательная речь. Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвя-

заны. 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной ра-

боты с детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной 

функции речи и общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми наруше-

ниями проявляются особенности в психической деятельности: неустойчивость вни-

мания, пониженная познавательная активность, недостаточная сформированность 

игровой деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах 

речи, в разной степени несформированности фонематического восприятия, что в 

целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной 

коррекции. В связи с этим  предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, под-

групповые и фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении ком-

плекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфиче-

ских нарушений звуковой стороны речи. 

На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуля-

цией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетиче-

ских условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содер-

жания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий  — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество ре-

чевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений до-

школьников в коррекции  произношения.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгруппо-

вых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к 

усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на 

фронтальных занятиях. 

Фронтальные фонетические занятия  предусматривают усвоение произноше-

ния ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное ис-

пользование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспе-

чивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления 

с окружающим миром. 
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Комплексно-тематическое планирование работы 

Планирование предусматривает объединение по тематическим блокам работу 

педагогов ДОУ: учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя и ин-

структора по физической культуре. 

 
Примерное календарно-тематическое планирование 

лексико-тематических циклов 

 
Месяц Неделя Название темы 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе 

Сентябрь 3 Игрушки. Хлеб 

4 Сад.  Фрукты. Сад. Огород 

5 Огород. Овощи. Ягоды. Грибы. 

Октябрь 1 Осень. Деревья. Лиственные и хвойные 

деревья 

2 Наше тело. Части тела 

3 Продукты питания. Продукты питания. 

4 Посуда. Посуда. 

Ноябрь 1 Наш город. Наш город. 

2 Транспорт. Транспорт. Правила 

движения 

3 Мебель. Мебель. 

4 Профессии. Профессии. 

Декабрь 1 Зима. Зима. 

2 Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

3 Зимние забавы. Зимние забавы. 

4 Новый год. Новый год. 

Январь 2 Домашние животные. Домашние животные. 

3 Дикие животные. Дикие животные. 

4 Домашние птицы. Домашние птицы. 

Февраль 1 Одежда. Одежда. 

2 Обувь. Обувь. Головные уборы. 

3 День защитников Оте-

чества. 

День защитников  

Отечества. 

4 Головные уборы. Инструменты. 

Март 1 8 Марта. Семья. 8 Марта. Семья. 

2 Электроприборы. Рыбы. 

3 Весна. Весна. 
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4 Перелетные птицы. Перелетные птицы. 

Апрель 1 Животные и птицы 

весной. 

Животные Севера и 

Юга. 

2 Цветы. Цветы. 

3 Насекомые. Насекомые. 

4 Сельхоз работы весной. Школа. 

Май 1 День Победы. День Победы. 

2 Лето. Времена года. Лето. Спорт. 

 
1. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда по устранению 

нарушения  у детей  5-7 лет 

 

Первый год обучения 

1- й период: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, а индивидуальные за-

нятия - ежедневно.  

Понимание устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий, признаков, понимание обобщающего значения 

слов, грамматические категории числа существительных, глаголов; подготовку к 

овладению диалогической формой общения. 

Словарь: практическое усвоение некоторых способов словообразования - с ис-

пользованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Грамматический строй: усвоение притяжательных местоимений «мой - моя» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм сло-

воизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа насто-

ящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства действия); преобразо-

вание глаголов повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в гла-

голы изъявительного наклонение 3-го лица единственного числа настоящего вре-

мени («спи» — «спит», «пей» — «пьет»). 

Формирование связной речи: овладение навыками составления простых пред-

ложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке по моделям: 

а) им. п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает 

книгу, (газету); 

б) им. п. существительного + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «кому мама шьет платье?» — «дочке», 
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«кукле»; «чем мама режет хлеб?» — «мама режет хлеб ножом»; 

усвоение навыка составления короткого рассказа.  

 

Индивидуальные занятия по произношению планируются ежедневно. В это 

время осуществляются: 

а) уточнение произношения простых звуков типа: а, у, о, э, и, м, мь, н, нь, п, пь, 

т, ть, лф, фь, в, вь, б, бь; 

б) постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков (к, кь, г, 

гь, х, хь, ль, йот, ы, с, сь, з, зь, р); 

в) различение на слух гласных и согласных звуков; 

г) выделение первого ударного звука в слове (Аня, ухо и т.п.), анализ звуковых 

сочетаний типа: ау, уа, 

 

2-й период обучения ( декабрь, январь, февраль, март) 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка проводятся 3 раза в неделю: по формированию звукопроизношения — 1 раз 

в неделю; индивидуальная работа — ежедневно. 

Понимание речи:  понимание категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа, узнавать и называть предметы по их словесному описанию, 

определять причинно-следственные связи. 

Словарь: уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, 

овладение соответствующими обозначениями; 

практическое образование относительных прилагательных со значением соот-

несенности к продуктам питания («-лимонный», «яблочный»), растениям («дубо-

вый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «дере-

вянный», «бумажный» и т.д.); 

различение и выделение в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам «какой-какая-какое?»; формирование ориентировки на совпадение 

окончания вопросительного слова и прилагательного; усвоение навыка согласова-

ния прилагательных с существительными в роде, числе. 

Грамматический строй:  упражнения в составлении сначала двух, а затем трех 

форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы 

глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и мно-

жественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»; 

употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное рас-

положение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами су-

ществительных. 

Формирование связной речи:  совершенствование навыка ведения подготов-

ленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации); 

закрепление навыка построения предложений; распространение предложений 
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путем введения однородных членов; первоначальное усвоение наиболее доступ-

ных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описа-

ний, пересказов. 

 Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправлен-

ных на индивидуальных занятиях первого периода; 

постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно произно-

симых звуков; 

дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава; 

формирование фонематического восприятия на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость; 

выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других  сло-

гов; определение наличия звука в слове, выделении гласного звука в прямом слоге 

и односложных словах; 

формирование навыков звукового анализа и синтеза слогов, односложных 

слов.. 

 

3-й период  ( апрель, май). 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в неделю, по формированию 

правильного произношения 2 раза в неделю.  

Понимание речи: закреплять понимание категории рода глаголов прошедшего 

времени единственного числа, определять причинно-следственные связи; 

Словарь: закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лек-

сическим значением, образованным посредством приставок, передающих различ-

ные оттенки действий (»выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т.п.); 

закрепление навыка образования относительных прилагательных с использо-

ванием продуктивных суффиксов (ов, ин, ев, ан, ян); 

образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных 

(«волчий», «лисий»); 

образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использова-

нием суффиксов: еньк — оньк; 

усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами" 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т.п.); 

уточнение значений обобщающих слов. 

Грамматический строй: формирование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т.п.); 
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б) с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.п.); 

расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» — с ро-

дительным падежом, «с — со» — с винительным и творительным падежом; 

отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих паде-

жах; 

составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой эле-

ментов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сна-

чала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»; 

в) сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому что), 

с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежела-

тельность действия (я. хочу, чтобы..); 

преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с бра-

том»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т.п.); изменением вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — 

«мама сварила суп»); 

умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»); 

умение выделять предлог как отдельное служебное слово; .развитие и услож-

нение навыка передачи в речи последовательности событий, наблюдений за се-

рией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который 

стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. 

Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»); 

Формирование связной речи: закрепление навыка составления рассказов по 

картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, измене-

ние начала, конца рассказа и т.п.); 

составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтак-

сических конструкций.  

 Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

 усвоение звуков, л, с., ш, с-з, р-л, ы-и в твердом и мягком звучании в прямом 

слоге; 

 дифференциацию звуков по участию голоса (с-з), по твердости-мягкости (л-

л,), (т-т,), по месту образования (с-ш); 

овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного слова (ас 

— са), односложных слов типа «суп». 

 

Второй год обучения 

1-й период  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
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3 занятия по формированию лексико-грамматического строя и развития связ-

ной речи, 2 по формированию произношения. 

Развитие понимания речи: учить вслушиваться в обращенную речь, понимать 

обобщающее значение слов. 

Словарь: расширение и активизация по лексическим темам. Совершенствова-

ние  навыков словообразования. 

 Практическое употребление: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблонька, горошинка, 

лужица, песчинка, озерцо, воробышек, рощица; волчище, медведище, ножища, са-

пожище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (выползать, переползать, подшивать, допи-

сывать, подписывать, переписывать, кроить, перекраивать, выкраивать и т. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска, 

фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, кофемолка, дровосек), употребление слов с эмоци-

онально-оттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бо-

родушка, мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: осень золотая, 

золотой ковер, золотые листья. 

 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на во-

просы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, 

печь пироги, жарить котлеты); практическое использование в речи существитель-

ных и глаголов в единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-

ют), накрывает (-ют) на стол, птица (- ы), колхозник (-и), дежурный (-ые) и т. д.). 

Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, раз-

мер, вкус (кисло-сладкое яблоко, удлиненное платье, серо-голубое небо, треуголь-

ная крыша). Подбор однородных прилагательных к существительному, практиче-

ское употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья 

нора, беличье дупло). 

Развитие самостоятельной связной речи: 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. Рас-

пространение предложений однородными членами. Составление рассказов по кар-

тинке (в объеме 5-7 предложений). Пересказ с изменением времени действий, уме-

ние рассказать от имени другого действующего лица. Составление рассказа-опи-

сания игрушек, овощей, фруктов по заданному плану. Рассказывание сказок-дра-

матизаций. Составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их пова-

док. 

Совершенствование произносительной стороны речи, обучение грамоте: 

закрепление навыков четкого произношения звуков; 
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формирование умения дифференцировать на слух звуки с опорой на их акусти-

ческие и артикуляционные признаки, наглядную графическую символику; 

закрепление произношения звуков в составе слогов, слов, предложений; 

развитие  умения дифференцировать звуки по парным признакам ( гласные – 

согласные, твердые – мягкие, глухие – звонкие, свистящие – шипящие); 

закрепление навыков звуко-слогового анализа и синтеза односложных, дву-

сложных слов; 

знакомство с буквами; 

упражнение в звуко-буквенном анализе слогов, слов; 

развитие графомоторных навыков. 

 

2-й  период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

2 занятия по формированию лексико-грамматического строя и развитию связ-

ной речи, 2 по формированию произношения, 1 по обучению грамоте. 

Расширение словарного запаса и совершенствование  навыков словообразова-

ния: 

Закрепление знаний о различных свойствах предметов. Образование сравни-

тельной степени прилагательных. Усвоение простых случаев переносного значе-

ния слов (вьюга злится; ветер бушует; воет; лес уснул).' Многозначность слов: снег 

идет, человек идет, поезд идет, часы идут. 

Образование сложных слов (пчеловод), родственных (снег, снеговик, сне-

жинка, снежок). 

Подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна ран-

няя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше; усвоение 

слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица длинная, корот-

кая). 

Образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный. Вве-

дение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступ-

ков, оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, 

жадный, капризный, хитрый, смекалистый). 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

Использование в речи предложений с однородными членами, правильность их 

согласования. Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся осно-

вой (иду — пошел), глаголов в форме будущего простого и сложного времени с 

частицей –ся и без нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; 

буду учиться — поучусь). Использование предлогов из-за, из-под для обозначения 

совместности действия, пространственного расположения предметов.  

Развитие самостоятельной связной речи: 

Введение в речь названий профессий и действий, связанных с ними. Формиро-

вание высказываний в виде небольших рассказов о людях разных профессий. 
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Употребление в речи простых и сложных предложений со значением противо-

поставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а весной 

появляются листочки; наша семья большая, а Танина — маленькая; физкультур-

ники выйдут на площадь или на улицу. 

Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответ-

ствии с вопросами: когда? почему? зачем? 

Совершенствование произносительной стороны речи, обучение грамоте: 

 закрепление и автоматизирование поставленных звуков в самостоятельной 

речи; 

развитие  оптико-пространственные ориентировки; 

закрепление изученных букв, формирование навыков их печатания; 

развитие графомоторных навыков; 

закрепление понятий, характеризующие звуки ( гласные – согласные, твердые 

– мягкие, глухие – звонкие); 

развитие навыков деления слов на слоги; 

закрепление навыков звуко-слогового анализа и синтеза односложных, дву-

сложных слов. 

3-й  период (апрель, май) 

2 занятия по формированию лексико-грамматического строя и развитию связ-

ной речи, 1 по формированию произношения, 2 по обучению грамоте. 

Расширение словарного запаса и совершенствование навыка словообразова-

ния: 

подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, красят, 

разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери). Самостоятельная по-

становка вопросов (весна какая? дом какой? солнышко какое?); закрепление слов 

антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая) и т. д. 

Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, светлее, 

чище). 

Образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), воспиты-

вать (воспитатель), убирать (уборщица), регулировать (регулировщик), строить 

(строитель) и т. д. 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

практическое усвоение в речи предлогов над, между, из- за, из-под, выражаю-

щих пространственное расположение предметов. Практическое усвоение согласо-

вания числительных с существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 мед-

ведей); прилагательных и числительных с существительными (5 белых медведей, 

много ловких обезьян). 

 Развитие самостоятельной связной речи: 

 Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного 

текста. Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации раз-
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ных героев. Умение придумывать события, дополнительные эпизоды при состав-

лении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, 

эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. Воспитание вниматель-

ного и доброжелательного отношения к ответам других детей. Упражнение в при-

думывании и составлении загадок путем использования приема сравнения. 

Совершенствование произносительной стороны речи, обучение грамоте:  

Закрепление и автоматизирование поставленных звуков в самостоятельной 

речи; 

развитие  оптико-пространственные ориентировки;  

Закрепление изученных букв, формирование навыков их печатания;  

Развитие графомоторных навыков; закрепление понятий, характеризующие 

звуки ( гласные – согласные, твердые – мягкие, глухие – звонкие); 

Развитие навыков деления слов на слоги; 

Закрепление навыков звуко-слогового анализа и синтеза односложных, дву-

сложных слов, звуко-буквенного анализа слогов, слов, чтения слогов, слов, пред-

ложений. 
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Перспективный  план работы логопеда на год с детьми старшей подгруппы 

Групповые занятия (1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и разви-

тию связной речи  - 2 раза в неделю. 

                                                                                               

Сентябрь 
1,2 недели – обследование речи детей. 

 

Н
е
д

е
л

я
  

Слуховое вни-

мание, фоне-

матическое 

воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

3
  
  
 И

Г
Р

У
Ш

К
И

 

Игры « Скажи, 

что ты слы-

шишь», «Уга-

дай, что де-

лать», «Ветер и 

птицы» 

№ 1 

Развитие общего внимания 

и понимания речи. Узнава-

ние предмета по его описа-

нию. Словообразование 

сущ.  с  ум.-ласкат.  суф-

фиксами. Отработка па-

дежных окончаний сущ-х 

ед. числа 

 

Подготовка к овла-

дению диалогиче-

ской формой обще-

ния. Пересказ рас-

сказа, составленного 

по демонстрируе-

мому действию. 

Формирование по-

нятия о действии и 

предмете. Одинако-

вые и разные дей-

ствия. 

 1 «Самолет» 

2 «Веселые 

прыжки» 

3 Ушных ра-

ковин №1 

4
  
 С

А
Д

. 
Ф

Р
У

К
Т

Ы
 

  

«Где звенит», 

«Наседка и 

цыплята», «Где 

колокольчик» 

№ 2 

Развитие общего внимания 

и понимания речи. Отгады-

вание описательных зага-

док о предмете. Словообра-

зование сущ.  с ум.-ласк. 

суффиксами. Согласование 

сущ. с глаголами в числе. 

 

Подготовка к овла-

дению диалогиче-

ской формой обще-

ния. Составление 

рассказ по демон-

стрируемому дей-

ствию 

 1 «Фрукты» 

2 «Вот так 

яблоко» 

3 Рук «Моем 

руки» 

5
 О

Г
О

Р
О

Д
. 
 О

В
О

Щ
И

 

 

Игры « Где зве-

нит», «Где ко-

локольчик», 

«Найди иг-

рушку» 

№ 3 

 

 

Закреплять  знание основ-

ных цветов, геометриче-

ских фигур. Согласование 

глаголов прошедшего вре-

мени с сущ-ми м. и ж. рода. 

Множественное число 

сущ-х в И. и Р. падежах. 

Составление корот-

кого рассказа-описа-

ния овощей по 

схеме.  

 

  1 «Овощи», 

«Засолка ка-

пусты» 

2 «Урожай» 

3 Суставов 

пальцев № 1 
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Октябрь 

 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомассаж  

  
  
1
 О

С
Е

Н
Ь

 Д
Е

-

Р
Е

В
Ь

Я
 

 

«Найди иг-

рушку», «Кто 

летит», «Кто ле-

тит»  

№ 5 

 Образование относитель-

ных прилагательных (от де-

ревьев). Сущ-е мн. ч Им. П. 

Согласование глаголов н. 

вр. с сущ-ми в ед. и мн. ч 

 

Составление про-

стых предложений 

по картинке. 

Пересказ рассказа с 

использованием фла-

нелеграфа. 

 1 «Осенние 

листья» 

«Дождик» 

2 «Листо-

пад» 

3 Лица № 4 

2
  
Н

А
Ш

Е
 Т

Е
Л

О
 

«Хлопай, как я», 

«Где звонили», 

«Запомни 

слова» 

Усвоение названий частей 

тела: локоть, ладонь, пере-

носица, ноздри, веки. Со-

гласование сущ. с числи-

тельными два, две. Слово-

образование сущ.  с  ум.-

ласкат.  суффиксами.  Сущ 

–е мн.ч. И.п.  и Р.п. Предлог  

НА . Знакомство с малень-

кими словечками. Умение 

слышать предлог в речи. 

Знакомство с поня-

тиями «слово», 

«предложение».   

Знакомство со схе-

мой – моделью  

предложения. 

 

 1 «1 

«Утречко» 

2 «Веселые 

прыжки» 

3 Ушных ра-

ковин № 2 

3
 П

Р
О

Д
У

К
Т

Ы
 П

И
Т

А
Н

И
Я

 

«Жмурки с ко-

локольчиком», 

«Часовой», 

игры со звуко-

выми бочон-

ками 

Приставочные глаголы 

(налить, полить, вылить). 

Усвоение относительных 

прилагательных. Преобра-

зование глаголов : пей – 

пьет. 

Составление предло-

жений по  вопросу ( 

типа: Кому мама го-

товит обед? Чем 

мама режет хлеб?). 

Продолжить знаком-

ство со схемой пред-

ложения.  Пересказ 

рассказа с использо-

ванием фланеле-

графа. 

 

 1 «За ра-

боту», «До-

мик» 

2 «Вот при-

шли мы на 

обед» 

3 Рук 

«Терка», 

«Тесто» 

4
  
П

О
С

У
Д

А
 

Игры «Часо-

вой», «Где по-

стучали», игры 

со звуковыми 

бочонками 

Усвоение рода имен сущ-х. 

Подбор к сущ-м  местоиме-

ний мой, моя, мое, мои. По-

нимание смысла, употреб-

ление приставочных глаго-

лов. Усвоение относитель-

ных прилагательных.   Р.п. 

существительных с предло-

гом  у. 

 

Составление корот-

кого рассказа-описа-

ния  по схеме.  

 

 1 «Раз, два, 

три, четыре-

мы посуду 

перемыли» 

2 «Вот боль-

шой стеклян-

ный чайник» 

3 Лица № 1 
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Ноябрь 

 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомассаж  

1
 Н

А
Ш

 Г
О

Р
О

Д
 

 

«Кто хлопал», 

«Поставь кар-

тинку», «Улав-

ливай шепот» , 

«Скажи четко» 

№ 6 

Учить подбирать противо-

положные по значению 

слова. Изменение сущ-х ед. 

ч. по падежам.  Предлог В. 

Составление предложений 

с предлогом по действию, 

по сюж. картинкам. 

 

  

Пересказ рассказа с 

использованием фла-

нелеграфа. 

 «Дом» 

2 «Переход» 

3 Суставов 

пальцев № 2 

2
 Т

Р
А

Н
С

П
О

Р
Т

 

«Улавливай ше-

пот», «Угадай, 

кто это», «Со-

ставь предложе-

ние» 

№ 7,8 

Приставочные глаголы дви-

жения. Образование отно-

сительных прилагательных, 

согласование с сущ-ми.  

Предложный падеж с пред-

логом. Предлоги К-ОТ. До-

бавление в предложение 

пропущенного предлога. 

Составление предложений, 

вкладывание их схем. 

Подсчет слов в пред-

ложении. Пересказ 

рассказа с использо-

ванием фланеле-

графа. 

 

 1 «Утречко» 

2 «Шофер» 

3 Ушных ра-

ковин  

№ 3 

3
 П

Р
О

Ф
Е

С
С

И
И

 

«Угадай, чей го-

лосок», «Часо-

вой», № 9,10 

Усвоение глагольной лек-

сики, подбор существи-

тельных к глаголам. Т.п. 

сущ-х ед.ч. Составление 

предложений по опорным 

картинкам. Подсчет слов в 

предложении. Схема пред-

ложения. 

Пересказ рассказа с 

использованием фла-

нелеграфа 

 1 «Гости» 

2 «Шофер» 

3 Рук 

«Клещи», 

«Пила», 

«Дрель» 

4
  
З

И
М

А
 

«Угадай, чей го-

лосок», «Часо-

вой», № 9,10 

Закрепление представле-

ний об основных цветах и 

оттенках. Род прилагатель-

ных. Формирование ориен-

тировки на совпадение 

окончаний вопроса и при-

лаг. Предлог ПОД. Схема 

предложения. Подсчет слов 

в предложении. 

 

 

Составление рас-

сказа о зиме. 

 

 

 1 «1,2,3,4 – 

мы с тобой 

снежок сле-

пили» 

2 «Мороз» 

3 Лица № 5 
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Групповые занятия (2 период – декабрь, январь, февраль, март) 

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи  - 3 раза в неделю, по формированию звукопроизношения – 1 раз в 

неделю.   

Декабрь 

Н
е
д
е
л

я
  

Слуховое вни-

мание, фоне-

матическое 

воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомассаж  

1
  
З

И
М

У
Ю

Щ
И

Е
 П

Е
Р

Е
Л

. 

П
Т

И
Ц

Ы
 

Игры «Часо-

вой», «Где по-

стучали», 

«Жмурки с ко-

локольчиком» 

№ 11 

Учить образовывать гла-

голы и закреплять знания 

детей о голосах птиц. 

Сущ-е мн.ч. И.п., Р.п. 

Сущ-е Д.п. ед.ч. Приста-

вочные глаголы движения. 

Составление предложений 

по демонстрир. действию, 

по сюжетной картинке. 

Пересказ рассказа с 

опорой в виде серии 

сюжетных картин 

Речевые 

и  

нерече-

вые звуки 

1 «Птички» 

2 «Воробей» 

3 Ушных ра-

ковин    № 4 

2
 З

И
М

Н
И

Е
 

З
А

Б
А

В
Ы

 

  

«Угадай, чей 

голосок », «Ка-

кой предмет не 

назвала», «Кто 

рассказывает»  

№ 12 

Учить подбирать род-

ственные слова. Измене-

ние формы глаголов , вре-

мени глагола (идет - иду, 

идем - идешь, идут, идет -

шел). Предлоги НА – 

ПОД. Добавление в пред-

ложение пропущенного 

предлога. Выкладывание 

схемы предложения с 

предлогом. 

 Пересказ рассказа с 

опорой в виде серии 

сюжетных картин 

 

Понятия 

«звук»- 

«слово», 

слова 

длинные, 

короткие 

1 «1,2,3,4 – 

мы с тобой 

снежок сле-

пили» 

2 «Снежная 

баба» 

3 Суставов 

пальцев № 3 

3
 Н

О
В

Ы
Й

 Г
О

Д
 

 

«Запомни 

слова», «Ули-

точка», «Кто 

летит» 

№ 13,14 

 

 

 

Закрепление представле-

ний об основных цветах и 

оттенках. Употребление 

относительных прилага-

тельных, согласование с 

сущ-ми в роде, числе, па-

деже. (вкусный, вкусная, 

вкусное) 

Пересказ рассказа с 

опорой в виде серии 

сюжетных картин 

Звук У. 

Понятие 

«гласный 

звук», вы-

деление из 

ряда глас-

ных, в 

начале 

слова. 

Диф-я по-

нятий 

«звук»-

«слово» 

1 «Елочка» 

2 «Снежная 

баба» 

3 Рук «Мо-

розко», «Раз-

минаем 

руки». 
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4
  
Н

О
В

Ы
Й

 Г
О

Д
 

«Лягушка», 

«Запомни 

слова»,  «Мое 

слово»№ 15 

Закрепление представле-

ний об основных цветах и 

оттенках. Употребление 

относительных прилага-

тельных, согласование с 

сущ-ми в роде, числе, па-

деже. (вкусный, вкусная, 

вкусное) 

Пересказ рассказа с 

опорой в виде серии 

сюжетных картин 

Звук А, 

выделение 

из ряда 

гласных, в 

начале 

слова. 

Диф-я 

«слово»-

набор зву-

ков. Слова 

длинные, 

короткие 

1 «Елочка» 

2 «Снежная 

баба» 

3 Рук «Мо-

розко», «Раз-

минаем 

руки». 

 

                                                                                        Январь 
 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

2
  
 Д

О
М

А
Ш

Н
И

Е
 Ж

И
В

О
Т

-

Н
Ы

Е
  

Игры «Ля-

гушка», «За-

помни слова», 

«Мое слово» № 

16 

Сущ-е мн. ч. И. п. Образо-

вание притяж . прилаг-х, 

согласование их с сущ-ми в 

роде, числе, падеже. 

Упражнять в согласовании 

числительных два, две  су-

ществительными 

Составление расска-

зов -описаний по 

схеме. 

Звук И. 

выделе-

ние глас-

ного в 

начале 

слова. 

Слова 

длинные, 

короткие. 

1 «Ой ду-

ду», «Теле-

нок» 

2 «Хо-

зяюшка» 

3 Лица № 5 

3
 Д

И
К

И
Е

 Ж
И

В
О

Т
Н

Ы
Е

 

  

«Лягушка», 

«Хлопки», 

«Мое слово»  

№ 17 

Образование притяж . при-

лаг-х, согласование их с 

сущ-ми. Составление пред-

ложений, распространение 

введением однородных 

членов. Предлоги  

 В-ИЗ. Добавление в пред-

ложение пропущенного 

предлога. Составление 

предложений, вкладывание 

их схем.  

 

Составление рас-

сказа по серии сю-

жетных картин. 

Звуки 

А,У, И 

Выделе-

ние глас-

ного в 

конце 

слова. 

Анализ 

звуковых 

сочета-

ний типа 

ау, ауи 

1 «Зайка ко-

сой» 

2 «Заяц 

Егорка» 

3 Рук  «Зайка 

идет, мед-

ведь идет» 
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4
 Д

О
М

А
Ш

Н
И

Е
 П

Т
И

Ц
Ы

  

«Доскажи сло-

вечко», 

«Жмурки с го-

лосом», «Скажи 

как я» 

№ 18 

 

 

 

Образование притяж . при-

лаг-х, согласование их с 

сущ-ми. Предложный па-

деж с предлогом О. Состав-

ление предложений, рас-

пространение введением 

однородных членов. 

Пересказ рассказа 

близко к тексту.  

 

 Звук М 

Понятие 

согл. 

Звук. Вы-

деление 

соглас-

ного в 

конце 

слова. 

Слова 

длинные, 

короткие 

1 «Кто прие-

хал» 

2 «Наши 

уточки с 

утра» 

3 Суставов 

пальцев № 4 

 

Февраль 
 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

1
 М

Е
Б

Е
Л

Ь
  

Игры «Ули-

точка (ш.р.)», 

«Доскажи сло-

вечко», «Гово-

рящая кар-

тинка» № 19 

Образование относитель-

ных прилагательных, со-

гласование их с сущ-ми.  

Склонение сущ-х ед. числа. 

 

Составление рас-

сказа по серии сю-

жетных картин. 

Звук Н 

Выделе-

ние 

началь-

ного со-

гласноко. 

. Анализ 

звуковых 

сочета-

ний из 2-3 

гласных. 

1 «Дом», 

«1,2,3,4 – 

много ме-

бели в квар-

тире» 

2 «Хлопай - 

топай» 

3 Рук 

«Клещи», 

«Пила», 

«Дрель» 

2
 Р

Ы
Б

Ы
 

«Хлопки 

(ш.р.)», «До-

скажи слов-

чко», «Какой 

слог лишний»  

№ 20 

Употребление сущ. мн. ч. В 

И. и Р. падежах. Упражнять 

в согласовании числитель-

ных 2, 5 с существитель-

ными. Усвоение доступных 

конструкций сложнопод-

чиненных предложений. 

Составление рас-

сказа по серии сю-

жетных картин. 

Звук К. 

Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов 

Выделе-

ние звука 

из ряда 

слогов. 

1 «Жил да 

был один 

налим» 

2 «Летучая 

рыба» 

3 Рук 

«Рыбки со-

бирают 

корм», 

«Моем, от-

мываем» 
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3
 Д

Е
Н

Ь
 З

А
Щ

И
Т

  

О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

А
 

 

«Лягушка 

(ш.р.)», «До-

скажи сло-

вечко», «Какой 

гласный начи-

нает слово» 

№ 21 

 

Изменение сущ-ных ед.ч. 

по падежам. Упражнение в 

составлении форм глаголов 

(иду – идет –идем). Подбор 

слов с противоположным 

значением. 

Составление рас-

сказа по серии сю-

жетных картин. 

Звук Т. 

Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов 

Опреде-

ление 

наличия 

соглас-

ного 

звука в 

словах. 

1 «Наши за-

щитники» 

2 «Стойкий 

солдатик», 

«Барабан-

щик» 

3 Суставов 

пальцев № 1 

4
  
О

Д
Е

Ж
Д

А
 

«Лягушка 

(ш.р.)», «До-

скажи сло-

вечко», «Какой 

гласный начи-

нает слово» 

№ 21 

Составление  форм глаго-

лов (лежи- лежу- ле-

жит)Усвоение смысловой 

стороны глаголов «наде-

вать», «одевать». Усвоение 

притяжательных местоиме-

ний «мой», «моя» , «мое»в 

сочетании  с сущ. согласо-

вание сущ. с числ. два, две. 

Словообразование сущ.  с  

ум.-ласкат.  суффиксами.  

Р.п. сущ-х ед. и мн.ч. 

Составление расска-

зов-описаний по 

схеме  

 

Звук П.   

 Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов 

Опреде-

ление 

наличия 

соглас-

ного 

звука в 

словах. 

1»Аленка – 

маленка» 

2 «Я пер-

чатку наде-

ваю» 

3 Ушных ра-

ковин    №  1 

                                                                     

Март 
 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

1
  
 8

 М
А

Р
Т

А
 С

Е
М

Ь
Я

 

Игры  

«Хлопки(ш.р.)», 

«Скажи как я», 

«Тренировка 

вратаря» 

 № 22  

Образование притяжатель-

ных прилагательных (ма-

мин), согласование с сущ-

ми. Подбор определений к 

предмету, распростране-

ние предложений введе-

нием однородных опреде-

лений. Составление слож-

носочиненных предложе-

ний с союзом а. 

Составление рас-

сказа по серии сю-

жетных картинок с 

элементами творче-

ства. 

Звук Х. 

Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов 

Опреде-

ление 

наличия 

соглас-

ного 

звука в 

словах. 

1 «На 

блины» 

2 «Маму я 

свою 

люблю» 

3 Лица № 6 
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2
 О

Б
У

В
Ь

 

  

«Запомни слова 

(ш.р.)», «Ля-

гушка (ш.р.)» 

№ 23 

Усвоение смысловой сто-

роны глаголов «надевать», 

«одевать». Преобразование 

глаголов (мой – моет - 

мою). Отработка падеж-

ных окончаний сущ-х ед. 

числа 

Предлог ЗА. 

 

Составление рас-

сказа по серии сю-

жетных картин. 

Звук О. 

Анализ 

прямых и 

обратных 

слогов. 

1 «Звонкие 

ботинки» 

2 «Я умею 

обуваться» 

3 Ушных ра-

ковин №2 

3
  
Г

О
Л

О
В

Н
Ы

Е
 У

Б
О

Р
Ы

 

«Какой предмет 

не 

назвала(ш.р.)», 

«Часовой», 

«Скажи как я» 

№ 24 

 

 

 

Подбор определений к 

предмету. Род прилага-

тельных. Упражнять в со-

гласовании числительных 

2, 5 с существительными. 

Составление предложений, 

распространение введе-

нием однородных членов. 

Слова-антонимы (прилага-

тельные). 

Пересказ рассказа с 

наглядной опорой в 

виде одной сюжет-

ной картинке. 

Гласные 

звуки. 

Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов 

Выделе-

ние глас-

ного из 

середины 

слова 

1 «Пять ма-

лышей» 

2 «Веселые 

прыжки» 

3 Рук 

«Утюг», 

«Моем, от-

мываем». 
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Групповые занятия (3  период – апрель, май) 

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связ-

ной речи  - 2 раза в неделю, по формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю    

Апрель 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением.  

Самомассаж  

1
 В

Е
С

Н
А

  
  

«Угадай кто это 

(ш.р. изм. го-

лоса)», «Где по-
звонили»,  

«Считай звуки» 

№ 25 

Закреплять употребление 

слов-антонимов. Учить 

подбирать существитель-
ные к прилагательным. 

Ступенчатое распростране-

ние предложений по сю-

жетной картинке. 

Составление рас-

сказа по  теме. 

Звук ЛЬ. 

Анализ и 

синтез об-
ратных 

слогов 

Выделе-

ние глас-

ного из 

середины 

слова 

1 «Весна» 

2 «Веснянка» 

3 Лица № 2 

2
 П

Е
Р

Е
Л

Е
Т

Н
Ы

Е
 П

Т
И

Ц
Ы

 

 

Игры  «Ля-

гушка(ш.р.)», 

«Какой гласный 

спрятался», 

«Считай звуки», 

«Загрузи кораб-

лик 

 

Приставочные глаголы. 

Предлоги С, СО (В.,Т.п.). 

Составление предложения 

по картинке, схеме. Выкла-

дывание схем предложений 

. Добавление пропущен-

ного предлога в предложе-

ние. Образование сложных 

слов. 

Пересказ рассказа с 

наглядной опорой в 

виде одной сюжет-

ной картинке. 

Звук Ы, Э 

Гласные 

звуки 

Анализ 

одно-

сложных 

слов. Вы-

деление 

послед-

него звука 

в слове. 

1 «Ласточка, 

ласточка» 

2 «Зима про-

шла» 

3 Суставов 

пальцев № 2 

3
 Ж

И
В

О
Т

Н
Ы

Е
 И

 П
Т

И
Ц

Ы
 

В
Е

С
Н

О
Й

 

 

«Телефон», 

«Часовой», 

«Кто больше за-

помнит», «Сер-

дитый ворон» 

 

 

Употребление притяжа-

тельных прилагательных, 

согласование с сущ-ми. Об-

разование прил-ых с ласка-

тельным значением. . Обра-

зование сложных слов 

(длиннохвостый). 

Составление рас-

сказа по  сюжетной 

картинке. 

Звук С.  

Полный 

анализ од-

нослож-

ных слов. 

Место 

звука в 

слове.  

 

1 «Прогулка 

весной» 

2 «Веснянка» 

3 Лица 

4
  
С

Е
Л

Ь
Х

. 
Р

А
Б

О
Т

Ы
 В

Е
С

Н
О

Й
  «Какой слог от-

личается(ш.р.)», 

«Где колоколь-

чик», «Комары 

и осы» 

 

Подбор антонимов (глаго-

лов). Преобразование пред-

ложений путем изменения 

вида глагола. Составление 

сложносочиненных пред-

ложений с союзом а.  

 

Обучение поста-

новке вопроса по сю-

жетной картинке Со-

ставление рассказа 

по сюжетной кар-

тине. 

Звук З, З-

С. Анализ 

прямых 

слогов, 

одно-

сложных 

слов. Вы-

деление 

послед-

него звука 

в слове. 

1 «Пять ма-

лышей» 

2 «Мы ло-

паты взяли» 

3 Рук 

«Травка», 

«Дождик». 
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Май 
 

 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с  

движением 

.Самомас-

саж  

1
 Н

А
С

Е
К

О
М

Ы
Е

 

«Где посту-

чали?», «Кто 

больше запом-

нит»,  «Кто за-
метил» 

Подбор родственных слов. 

Образование прилагатель-

ных с ласкательным значе-

нием. Сложноподчиненные 
предложения с придаточ-

ным причины. Предлог 

ОКОЛО. Составление 

предложений по аналогии, 

по схеме. 

Составление рас-

сказа-описания с 

опорой на схему. 

Звуки Ц. 

Анализ и 

синтез 

слогов, 
слов. Ме-

сто звука 

в слове. 

 

1 «Прилетела 

к нам вчера» 

2 «Мотылек» 

3 Ушных ра-
ковин 

№ 3 

 

2
  
 Д

Е
Н

Ь
 П

О
Б

Е
Д

Ы
 

 

Игры  «Хлопки 

(ш.р.)», «Какой 

слог отлича-

ется», «Кто за-

метил», «Трени-

ровка вратаря» 

 

Уточнение значений обоб-

щающих слов. Составление 

сложносочиненных пред-

ложений с союзом или. 

Предлоги повторение. Со-

ставление предложений по 

опорным картинкам, по 

схеме. 

Составление рас-

сказа по  сюжетной 

картинке. 

 Звук Ш.  

С-Ш Ана-

лиз и син-

тез сло-

гов, слов. 

Место 

звука в 

слове. 

 

1 «Наши за-

щитники» 

2 «Барабан-

щик» 

3 Суставов 

пальцев № 4 

3
 Л

Е
Т

О
. 
В

Р
Е

М
Е

Н
А

 Г
О

Д
А

. 

«Телефон», 

«Часовой», «Ка-

кой гласный 

спрятался», 

«Кто больше за-

помнит» 

 

 

Подбор антонимов. Уточ-

нение значений обобщаю-

щих слов. Согласование 

прилагательных с сущ-ми 

среднего рода. Сложносо-

чиненные предложения ( Я 

хочу, чтобы… Я не хочу, 

чтобы). Работа с деформи-

рованной фразой. 

Составление рас-

сказа по  сюжетной 

картинке. 

Звук Ж. 

Звуковой 

анализ и 

синтез 

слогов и 

слов. 

1 «Цветок» 

2 «Речка» 

3 Лица № 3 

или № 2 Са-

момассаж 

рук «Щип-

лем травку», 

«Птички 

клюют» 
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Перспективный понедельный план работы логопеда на год с детьми подгото-

вительной к школе подгруппы 

                  

Групповые занятия (1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связ-

ной речи  - 3 раза в неделю, по формированию произношения и обучению грамоте 

– 2 раза в неделю 

Сентябрь 
1,2 недели – обследование речи детей. 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

3
  
 Х

Л
Е

Б
 

Игры « Скажи, 

что ты слы 

шишь», «Уга-

дай, что де-

лать», «Тихо-

громко» 

№ 1,2 

Образование сложных 

слов. Понятие «родствен-

ные слова». Им.п., Р.п. мн. 

ч. сущ-ных. Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам.  

Пересказ рас-

сказа по серии 

картин. 

Звук и буква 

У. Различение 

неречевых 

звуков. Поня-

тие «слово». 

Выделение 

начального 

гласного. 

1 «Каша» 

2 «Золотая 

рожь» 

3 Ушных ра-

ковин №1 

Самомассаж 

«Тесто» 

4
О

В
О

Щ
И

 Ф
Р

У
К

Т
Ы

  
 

  

«Где звенит», , 

«Где колоколь-

чик», игры со 

звуковыми бо-

чонками  № 3 

Сущ-е и прил-е с  ум.-лас-

кат. суффиксами. Сущ-е 

мн. ч. И.п. Образование, 

употребление сложных 

слов (садовод, землекоп). 

Называние предложений 

по порядку. Подсчет коли-

чества предложений.  

Составление 

коротких опи-

сательных рас-

сказов о фрук-

тах, овощах по 

схеме. Пересказ 

рассказа по се-

рии сюжетных 

картин. 

  

Звуки А, А-У 

Выделение 

начального 

гласного в 

слове, анализ 

слов типа 

«ау». Деление 

слов на слоги. 

1 «Фрукты», 

«Засолка ка-

пусты» 

2 «Вот так 

яблоко», 

«Урожай» 

3 Рук «Моем 

руки» 
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Октябрь 
 

Н
е
д
е
л

я
  

Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

1
  
 Я

Г
О

Д
Ы

 Г
Р

И
Б

Ы
 

Игры « Где зве-

нит», «Где ко-

локольчик», 

«Найди иг-

рушку» 
№ 5 

Предлоги ЗА , ПЕРЕД, 

ОКОЛО. Выделение пред-

логов в речи.  Категория 

одушевленности имен сущ-

х. Постановка вопросов: 
кто это, что это? 

Работа над де-

формирова 

нным текстом. 

Подсчет пред-

ложений в рас-
сказе. Схема – 

модель  предло 

жения. Пере-

сказ  по серии 

сюжетных кар-

тин. 

 

Звуки И.Э Вы-

деление 

начального 

гласного в 

слове, анализ 
ряда из 3 

гласн. «Отхло-

пай слоги» 

1 «Грибы» 

2 «Я 

шел,шел..» 

3 Лица №1 

2
Л

И
С

Т
-Х

В
 Д

Е
Р

Е
В

Ь
Я

 

  

«Найди иг-

рушку», «Хло-

пай как я», 

«Хлопай по 

значкам» игры 

со звуковыми 

бочонками  

Переносное значение слов: 

золотая осень. Образование 

сложных слов. Относитель-

ные прил-е от деревьев. 

Глаголы сов.и несов. вида.  

Составление 

предложений и 

объединение их 

в рассказ-опи-

сание картины. 

Подсчет предл. 

Звуки П-ПЬ, 

Т-ТЬ Понятие 

«согл. звук». 

Выделение по-

следнего согл. 

анализ обрат-

ного слога. 

«Отхлопай 

слоги 

1 «Осень» 

2 «Листо-

пад» 

3 Суставов 

пальцев № 1 

3
 О

Д
Е

Ж
Д

А
 О

Б
У

В
Ь

 Г
.У

Б
. «Хлопай по 

значкам», «Вы-

ложи ритм», 

«Запомни 

слова» 

Усвоение смысловой сто-

роны глаголов «надевать», 

«одевать». Глаголы с отте-

ночным значением (заши-

вать, перешивать). Р.п.,П.п. 

мн.ч.  

Составление 

описательных 

рассказов по 

схеме. 

Звуки П-Т,К-

КЬ  Интон. вы-

деление звука 

в слове. Выде-

ление послед-

него согл. ана-

лиз обратного 

слога. «Отхло-

пай слоги 

1 «Ботинки» 

2 «Я умею 

обуваться» 

3 Ушных ра-

ковин    № 2 
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4
 П

Р
О

Д
У

К
Т

Ы
 П

И
Т

А
Н

И
Я

 

«Жмурки с ко-

локольчиком», 

«Выложи 

ритм», «Скажи, 

как я» № 6 

Относительные прил-е ( от 

продуктов), согласование с 

сущ-ми в роде, падеже. По-

нимание рода прил-х. Под-

бор однородных определе-

ний. Предлог МЕЖДУ. Вы-

кладывание схем предло-

жений. Подсчет слов в 

предложении. Игра «Жи-

вые слова» 

Пересказ рас-

сказа по серии 

картин. 

Звуки М-МЬ, 

Н-НЬ. Выделе-

ние началь-

ного и конеч-

ного согл. 

Слова длин-

ные и корот-

кие. Начало, 

сер. , конец 

слова. Анализ 

обратного 

слога. Разли-

чение односл. 

и двусл. слов 

1 «Машина 

каша» 

2 «Вот при-

шли мы на 

обед» 

3 Рук 

«Терка», 

«Тесто» 

                                                                                          

Ноябрь 

 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

1
  
  
П

О
С

У
Д

А
 

Игры «Часо-

вой», «Где по-

стучали», «Уга-

дай чей колосок 

«(ш.р.), «Какой 

гласный начи-

нает слово» № 

7,8 

 Усвоение относительных 

прилагательных (от мате-

риала),согласование с сущ-

ми в роде, падеже. Подбор 

антонимов. П.п. сущ-х мн. 

ч. Составление предложе-

ний по опорным словам.  

 Предлог НАД. Составле-

ние схем предложений. 

Игра «Живое слово». 

 

 Пересказ рас-

сказа по серии 

картин. Подсчет 

количества пред-

ложений « в тем-

ноте». Интона-

ция конца пред-

ложения. 

 

Звуки ЛЬ, О. 

Выделение 

начального и 

конечного 

согл. Слова 

длинные и 

короткие. 

Начало, сер. , 

конец слова. 

Анализ об-

ратного 

слога. Разли-

чение односл. 

и двусл. слов 

1 «Раз, два, 

три, четыре-

мы посуду 

перемыли» 

2 «Вот боль-

шой стек-

лянный чай-

ник» 

3 Ушных ра-

ковин    № 3 

2
 С

Е
М

Ь
Я

 

  

«Кто хлопал», 

«Поставь кар-

тинку», «Ля-

гушка (ш.р.)»  

№ 9 

Сущ-е с увеличительным 

оттенком. Подбор однород-

ных определений. Р.п. мн ч. 

сущ-х.   Глаголы с оттен-

ком значений. 

Согласование местоиме-

ний наш, наша, наше, наши 

с существительными. 

 

Пересказ рас-

сказа с использо-

ванием опорных 

сигналов. 

Звуки Х-ХЬ, 

К-Х. Выделе-

ние гласного 

после соглас-

ного. Подбор 

слов с опре-

деленным 

кол-вом сло-

гов. 

 

1 «Семья» 

2 «Помощ-

ники» 

3 Суставов 

пальцев № 2 
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3
 П

Е
Р

Е
Л

. 
П

Т
И

Ц
Ы

 

«Скажи четко», 

«Запомни 

слова» (ш.р.), 

«Составь пред-

ложение» 

№ 10 

Притяжательные прил-е. 

Образование сложных 

слов.Подбор родственных 

слов. Распространение 

предложений введением 

однор. определений.  

Пересказ рас-

сказа по серии 

сюжетных кар-

тин. 

Звук и буква 

Й , Й-ЛЬ Ана-

лиз прямого 

слога. Под-

бор слов с 

определен-

ным кол-вом 

слогов. 

1 «Птички» 

2 «Осень» 

3 Лица № 4 

4
  
П

Р
О

Ф
Е

С
С

И
И

 

«Угадай, чей 

голосок» (ш.р.), 

«Улавливай ше-

пот»,  «Часо-

вой»,       № 11 

Преобразовывание назва-

ний профессий м.р. в про-

фессию ж.р.Усвоение гла-

голов с оттенками значе-

ний. Глаголы сов. и несов. 

вида. Склонение сущ-х 

мн.ч. (П.п.) 

Составление 

рассказов о лю-

дях разных про-

фессий. 

 

 

Звуки Ы ,Ы-

ИАнализ пря-

мого слога, 

односл. слов. 

Выделение 

последнего 

слога из 

слова на слух. 

1 «Повар» 

2 «Шофер» 

3 Рук 

«Клещи», 

«Пила», 

«Дрель» 

 

                                                              

Групповые занятия (2 период – декабрь, январь, февраль, март) 

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связ-

ной речи  - 2 раза в неделю, по формированию звукопроизношения и обучению гра-

моте – 3 раза в неделю.                
                                                                                                      

Декабрь 
 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

1
  
Н

А
Ш

Е
 Т

Е
Л

О
 

Игры «Угадай 

кто это?», «Где 

постучали», 

«Считай 

слова»(ш.р.)  № 

12, 13 

Сущ-е с ласкательным и 

увеличительным оттен-

ками. Образование сравни-

тельной степени прил-х. 

Составление предложений 

с однородными членами. 

Пересказ рас-

сказа с использо-

ванием опорных 

сигналов. 

Мягкие 

звуки. Под-

бор согл. по 

мягко-

сти/тверд. 

Выделение 

первого слога 

из слова на 

слух.  

1 «В гости к 

пальчику 

большому» 

2 «У Мала-

ньи» 

3 Суставов 

пальцев № 3 

2
 З

И
М

А
 

  

«Жмурки с ко-

локольчиком», 

«Запомни 

слова»(ш.р.), 

«Найди похо-

жие слова»  

№ 14 

Усвоение переносного зна-

чения слов. Подбор род-

ственных слов. Предлог  

ИЗ-ПОД. Выкладывание 

схем предложений. Подбор 

однородных определений, 

сказуемых. 

Пересказ рас-

сказа К.Д. 

Ушинского «Че-

тыре желания». 

Звуки С, СЬ, 

С-СЬ. Анализ 

слов типа 

сани Выделе-

ние перв. и  

посл. слога в 

слове – игра 

«Цепочка 

слов» 

1 «1,2,3,4 – 

мы с тобой 

снежок сле-

пили» 

2 «Мороз» 

3 Лица № 5  
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3
  
З

И
М

У
Ю

Щ
И

Е
 П

Т
И

Ц
Ы

 «Где позво-

нили?», «Мое 

слово», «Уга-

дай чей голо-

сок?»(ш.р.) 

№  15 

 

 

 

 И.п.,Р.п. сущ-х мн.ч. Пред-

логи ИЗ, ИЗ-ПОД. Восста-

новление порядка слов в 

предложении. Подбор 

предложений к схеме из 2-

3 данных. 

 

Составление 

рассказа по се-

рии картин. 

Буква Я, 

звуки З, З-ЗЬ  

Анализ слов 

типа зима  

Выделение 

перв. и  посл. 

слога в слове 

– игра «Це-

почка слов» 

1 «Птички» 

2 «Воробей» 

3 Ушных ра-

ковин    № 2 

4
  
Н

О
В

Ы
Й

 Г
О

Д
 

«Найди иг-

рушку», «За-

помни 

слова»(ш.р.), 

«Поэт»,  «Мое 

слово»     № 16 

Обучение самостоятельной 

постановке вопросов. П.п. 

сущ-х мн.ч. Подбор одно-

родных определений , ска-

зуемых. 

Синонимы (скупой, жад-

ный) 

Составление 

рассказа по се-

рии картин. 

Звуки ССЬ-

ЗЗЬ, Б, Б-БЬ 

Слогообразу-

ющая роль 

гласных. 

Анализ слов 

типа батон. 

Подбор слов 

к звуковым 

схемам. 

 

1 «Елочка» 

2 «С новым 

годом» 

3 Рук «Мо-

розко», «Раз-

минаем 

руки». 

 

Январь 
 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

2
  
  
З

И
М

Н
И

Е
 З

А
Б

А
В

Ы
 Игры «Часо-

вой», «Чем от-

личаются 

слова», «Уга-

дай, кто 

это»(ш.р.)   № 

17 

Многозначность слов 

(Снег идет, человек идет). 

Родственные слова (снег). 

Предлог ИЗ-ЗА. Восста-

новление порядка слов в 

предложении. Распростра-

нение предложений по во-

просу, схеме. 

Составление 

рассказа по кар-

тине «Катание с 

горки». 

Звуки ППь-

ББь, В-ВЬ,Д-

ДЬ  Выделе-

ние ударного 

гласного. Сло-

говое домино. 

1 «1,2,3,4 – 

мы с тобой 

снежок сле-

пили» 

2 «Снежная 

баба» 

3 Суставов 

пальцев № 4 

3
 Д

О
М

А
Н

И
Е

 Ж
И

В
О

Т
-

Н
Ы

Е
 

  

«Ля-

гушка»(ш.р.), 

«Кто хлопал», 

«Доскажи сло-

вечко»  

№ 18 

Родственные слова (кот). 

Притяжательные прилага-

тельные, согласование с 

сущ-ми. Составление пред-

ложений с однородными 

сказуемыми, определени-

ями.  

Составление 

рассказов-опи-

саний сравни-

тельного харак-

тера с сложно-

сочиненными 

предложениями 

с союзом а. 

Звуки  Д-Т 

,ДДЬ-ТТЬВы-

деление удар-

ного гласного. 

Анализ слов 

типа диван. 

Слоговое до-

мино. 

1 «Ой ду-

ду», «Теле-

нок» 

2 «Хо-

зяюшка» 

3 Ушных ра-

ковин №3 
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4
 Д

И
К

И
Е

 Ж
И

В
О

Т
Н

Ы
Е

  

«Доскажи сло-

вечко», 

«Жмурки с го-

лосом», «Скажи 

как я» 

№ 18 

 

 

 

Родственные слова. Притя-

жательные прилагатель-

ные, согласование с сущ-

ми в роде, числе, падеже. 

Сложные слова (длинно-

хвостая) 

Составление 

рассказов-опи-

саний сравни-

тельного харак-

тера с сложно-

сочиненными 

предложениями 

с союзом а. 

 Звуки Г-ГЬ, 

ККЬ-ГГЬ Вы-

деление удар-

ного гласного. 

Анализ трех-

сложных слов 

без стечения. 

Слоговое до-

мино. 

 

 

Февраль 
 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

1
  
  
Д

О
М

Ш
Н

И
Е

 

П
Т

И
Ц

Ы
 

Игры «Какой 

предмет не 

назвала? 

(ш.р.)», «До-

скажи сло-

вечко», « У кого 

палочка» № 20 

Образование сложных слов 

(птицеферма, краснола-

пый). Притяжательные 

прилагат., Предлоги ИЗ-

ЗА, ИЗ. Составление пред-

ложений по схеме, Игра 

«Живые слова»  

Составление 

рассказа по  

картин с добав-

лением после-

дующих собы-

тий. 

Звуки  Ш. Ана-

лиз слов типа 

утюги. Чтение, 

печать слов 

Слоговое до-

мино. 

1 «Кто прие-

хал» 

2 «Наши 

уточки с 

утра» 

3 Лица № 5 

2
 Ж

И
В

. 
С

Е
В

Е
Р

А
 И

 Ю
Г

А
  

  

«Улиточка (из-

мен. голоса)», 

«Где посту-

чали», «До-

скажи сло-

вечко»  

№ 21 

Образование сложных слов 

(длиннохвостая). Притяжа-

тельные прилагат., Согла-

сование с сущ-ми. Поста-

новка вопросов  Чей? Чья? 

Чье? Подбор антонимов в 

сложносочинен ных пред-

ложениях с союзом а. П.п. 

сущ-х мн.ч. 

Составление 

рассказов-опи-

саний сравни-

тельного харак-

тера. 

Звук Ш. Ана-

лиз слов типа 

кошка. Чте-

ние, печать 

слов. Право-

писание ши. 

Слоговое до-

мино.  

1 «Где обе-

дал воро-

бей?» 

2 «На водо-

пой» 

3 Суставов 

пальцев № 1 

3
  
М

Е
Б

Е
Л

Ь
 

«Угадай , кто 

это(измен. го-

лоса)», 

«Жмурки с ко-

локольчиком», 

«Какой слог от-

личается» 

№ 22 

 

 

 

Сравнительная степень 

прилагательных. Сложные 

составные прилагательные 

( ярко-красный, сине-зеле-

ный). Предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД. Составление предло-

жений с союзом или. Вос-

становление порядка слов в 

предложении. 

 

 

Составление 

рассказа «Как 

изготавливают 

мебель» по 

опорным сло-

вам. 

Буква Е. Звуки 

С-Ш . Звукос-

логовой ана-

лиз, чтение, 

печать слов.  

Слоговое до-

мино. 

1 «Дом», 

«Наша квар-

тира» 

2 «Хлопай - 

топай» 

3 Ушных ра-

ковин    №  4 
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4
  
Д

Е
Н

Ь
 З

А
Щ

И
Т

Н
 О

Т
Е

Ч
Е

С
Т

В
А

 

«Запомни 

слова(ш.р.)», 

«Найди иг-

рушку»,  «Ка-

кой слог отли-

чается»№ 23 

Сравнительная степень 

прилагательных. Сино-

нимы (смелый, храбрый) 

Употребление в речи глаго-

лов в форме будущего про-

стого и будущего сложного 

времени. Сложноподчи-

ненные предложения с при-

даточным времени. 

 

 

Составление 

рассказа по се-

рии сюжетных 

картин. 

Звуки Л. Л-ЛЬ.   

Звукослоговой 

анализ односл. 

и двусл. Слв со 

стечением. 

Чтение, печать 

слов, предло-

жений. Слого-

вое домино. 

  

1 «Наши за-

щитники» 

2 «Стойкий 

солдатик», 

«Барабан-

щик» 

3 Рук 

«Утюг», 

«Моем, от-

мываем». 

                                                                                    

Март 
 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением. 

Самомас-

саж  

1
  
  
Н

А
Ш

 Г
О

Р
О

Д
 

Игры  «Ля-

гушка(измен. 

голоса )», «Те-

лефон»,  

 № 24 

Образование прилагатель-

ных типа одноэтажный, 

сине-зеленый. Употребле-

ние формы глагола хотеть ( 

хотим).  Сложноподчинен-

ные предложения  с прида-

точным времени; причины; 

цели.  

Составление 

рассказа по кар-

тине с добавле-

нием предше-

ствующих и по-

следующих  со-

бытий. 

Звуки Ж. Ш-

Ж.  

Звукослоговой 

анализ, чте-

ние, печать 

слов, предло-

жений. Пра-

вило написа-

ния жи.   

1 «Дом» 

2 «Переход» 

3 Лица № 6 

  
8
 М

А
Р

Т
А

 Р
А

Н
. 

В
Е

С
Н

А
 

  

«Кто хлопал», 

«Телефон» 

№ 25 

Многозначность слов (бе-

жит). Синонимы (прекрас-

ный, красивый, замечатель-

ный, великолепный) Слож-

ноподчиненные предложе-

ния  с придаточным вре-

мени; причины; цели. 

  

Составление 

рассказа по кар-

тине с добавле-

нием предше-

ствующих и по-

следующих  со-

бытий. 

 Буква Е. 

Звуки Ж-З, Р 

Звукослоговой 

анализ, чте-

ние, печать 

слов, предло-

жений.  

1 «Весна» 

2 

«Веснянка» 

3 Суставов 

пальцев № 2 

3
  
Т

Р
А

Н
С

П
О

Р
Т

 

«У кого па-

лочка», «Под-

бери похожие 

слова». 

 

 

 

 

Сравнительная степень 

прилагательных.  

Употребление в речи глаго-

лов в форме будущего про-

стого и будущего сложного 

времени.  Изменение сущ-х 

мн.ч. по падежам. 

Составление 

рассказа по кар-

тине с добавле-

нием предше-

ствующих и по-

следующих  со-

бытий 

Звуки Р, Р-РЬ, 

Р-Л. Звукосло-

говой анализ, 

чтение, печать 

слов, предло-

жений. 

1 «Пять ма-

лышей» 

2 «На 

шоссе» 

3 Ушных ра-

ковин    №  3 
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4
  
Р

Ы
Б

Ы
 

« «Где посту-

чали?»,  «Под-

бери похожие 

слова»  

Употребление формы гла-

гола хотеть ( хотим).  Со-

гласование числительных с 

сущ-ми в роде, падеже. 

 

Составление 

рассказа с изме-

нением резуль-

тата действия. 

Звуки Р-Л, по-

вторение. Зву-

кослоговой 

анализ (типа 

страна), чте-

ние, печать 

слов, предло-

жений. 

1 «жил да 

был один 

налим» 

2 «Летучая 

рыба» 

3 Рук 

«Рыбки со-

бирают 

корм», 

«Моем, от-

мываем».  
                                                                                                          

                            

Групповые занятия (3  период – апрель, май) 

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связ-

ной речи  - 2 раза в неделю, по формированию звукопроизношения – 3 раза в неделю         

  

Апрель 
 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с 

движением.  

Самомас-

саж  

1
  
  
В

Е
С

Н
А

  

Игры  «Теле-

фон», «Подбери 

похожие слова» 

  

Сравнительная степень 

прилагательных. Измене-

ние по падежам словосоче-

таний сущ-е + прил.  

Пересказ рас-

сказа Г.А. Скре-

бицкого 

«Весна» с до-

бавлением по-

следующих со-

бытий. 

Буква Ь. Звук 

Ч. Звукослого-

вой анализ , 

чтение, печать 

слов, предло-

жений. Право-

писание ча-чу. 

1 «Весна» 

2 

«Веснянка», 

«Сол-

нышко» 

3 Лица № 2 

2
П

Е
Р

Е
Л

Е
Т

Н
Ы

Е
 П

Т
И

Ц
Ы

 

  

«Кто это»(из-

мен. голоса), 

«Часовой» 

 

Подбор однородных опре-

делений, сказуемых, до-

полнений. Изменение по 

падежам словосочетаний 

сущ-е + прил-е. Предлог 

НАД .  Составление пред-

ложений по картинкам, 

опорным словам. Выкла-

дывание схем предложе-

ний.  

Составление 

рассказа с заме-

ной объекта. 

Звуки Ч-ТЬ, 

Ю. Анализ, 

синтез, преоб-

разование сло-

гов, слов. 

1 «Ласточка, 

ласточка» 

2 «Зима про-

шла» 

3 Суставов 

пальцев № 3 
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3
 Ц

В
Е

Т
Ы

 

«Запомни 

слова(ш.р.)», 

«Подбери похо-

жие слова» 

 

 

 

 

Употребление слов-анто-

нимов. Предлог МЕЖДУ. 

Составление предложений 

по схеме. Восстановление 

порядка слов в предложе-

нии. Согласование сущ-х с 

числительными. Слова си-

нонимы ( красивый,..)  

Составление 

рассказа с до-

бавлением по-

следующих со-

бытий. 

Звуки Ц, Ц-С, 

Ц-ССЬ-ТЬ-Ч. 

Анализ, син-

тез, преобра-

зование сло-

гов, слов. Под-

бор слов к зву-

ковой схеме. 

Ударение. 

1 «Весна» 

2 «Сол-

нышко» 

3 Ушных ра-

ковин    №  4 

4
  
Ш

К
О

Л
А

  

 «Телефон», 

«Поэт» 

Образование сущ-х от гла-

голов. Согласование сущ-х 

с числительными. Предлог 

ЧЕРЕЗ. Составление пред-

ложений по схеме. Восста-

новление порядка слов в 

предложении. Игра «До-

бавь слово». 

Составление 

рассказа с до-

бавлением объ-

екта. 

Звуки Ф, Щ.  

Анализ, син-

тез, преобра-

зование сло-

гов, слов. Под-

бор слов к зву-

ковой схеме. 

Ударение. 

Правописание 

ща-щу. 

1 «В школу» 

2 «Веселые 

прыжки» 

3 Рук 

«Травка», 

«Дождик». 

 

Май 
 

Н
е
д
е
л

я
  

 Слуховое вни-

мание, 

фонематиче-

ское воспр. 

Лексика, грамматика  Связная речь Грамота  Пальч. гим-

настика 

Координа-

ция  речи с  

движением 

.Самомас-

саж  

1
  
  
Д

Е
Н

Ь
 П

О
Б

Е
Д

Ы
 

Игры  «Ля-

гушка (изме-

нен. голоса)», 

«Где посту-

чали» 

  

Подбор слов-антонимов. 

Согласование сущ-х с чис-

лительными. 

Составление 

рассказа по се-

рии сюжетных 

картин.  

Звуки Ч-Щ, 

Ш-Ч-Т-С-СЬ. 

Разд. Ъ. Ана-

лиз  слов типа 

пью. Ударе-

ние. Печать 

слов, предло-

жений. 

 

1 «Наши за-

щитники» 

2 «Барабан-

щик» 

3 Суставов 

пальцев № 4 

2
 Л

Е
С

. 
Н

А
С

Е
К

О
М

Ы
Е

 

  

«Четвертый 

лишний» (ш.р.), 

«Поэт» 

 

Родственные слова. Согла-

сование сущ-х и прилага-

тельных  с  числительными. 

Сложносочиненные пред-

ложения разных типов. 

Придумывание 

и составление 

загадок путем 

использования 

приема сравне-

ния. 

Разд. Ъ. По-

вторение. 

Звуковой ана-

лиз и синтез 

слов различ-

ного звукового 

состава. Чте-

ние, печать 

слов, предло-

жений. 

1 «Приле-

тела к нам 

вчера» 

2 «Моты-

лек» 

3 Ушных ра-

ковин    № 2 

Самомассаж 

рук «Щип-

лем травку», 

«Птички 

клюют»  
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3
 Л

Е
Т

О
. 
С

П
О

Р
Т

. 

«Четвертый 

лишний» (ш.р.), 

«Поэт» 

 

 

 

 

Согласование сущ-х и при-

лагательных  с  числитель-

ными. Предлоги – повторе-

ние. Добавление в предло-

жение пропущенного пред-

лога. Распространение 

предложений по вопросам. 

Игра «Добавь слово». 

Составление 

рассказа на за-

данную тему: 

«Как я проведу 

лето». 

Повторение. 

Звуковой ана-

лиз и синтез 

слов различ-

ного звукового 

состава. Чте-

ние, печать 

слов, предло-

жений. 

1 «Пять ма-

лышей» 

2 «Речка» 

3 Лица № 3 

или № 2 Са-

момассаж 

рук «Щип-

лем травку», 

«Птички 

клюют» 
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Основные направления в работе учителя-логопеда и воспитателя 

В работе воспитателя и учителя-логопеда можно выделить два основных 

направления: коррекционно-воспитательное и общеобразовательное. Воспитатель, 

совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, а 

также процессов, связанных с ним, и, кроме того, осуществляет ряд общеобразова-

тельных мероприятий, (умственное, нравственное, эстетическое, патриотическое и 

др.) Однако, необходимо учитывать, что из двух направлений первое – коррекци-

онно-воспитательное – является наиболее значим, ведущим. А второе – общеобра-

зовательное – подчиненным. Коррекционная работа, осуществляется под руковод-

ством и контролем учителя-логопеда. Его главенствующая роль объясняется тем, 

что он лучше знает речевые и психологические особенности дошкольников, степень 

их отставания от возрастной нормы, динамику всех коррекционных процессов. В 

начале учебного года учитель-логопед обследует детей индивидуально. Устанавли-

вает характер речевого и сопутствующего им нарушений, определяет степень выра-

женности всех нарушений, выбирает пути коррекции. По окончании обследования 

учитель-логопед подробно сообщает воспитателю группы о результатах своей диа-

гностики, в параметры которой включаются:  

-  произношение звуков речи и их восприятие; 

 -  воспроизведение слоговой структуры слова; 

 - состояние словарного запаса и грамматического строя;  

- сформированность связной речи; 

 - уровень внимания, памяти, воображения (психолог);  

- состояние пальцевой и артикуляционной моторики. 

 Важность контакта, преемственности в работе учителя-логопеда и воспитате-

лей объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений возможно только 

при комплексном подходе. Причем работа должна быть не формальной, а вдумчи-

вой, серьезной, кропотливой, систематической. И первым, очень ответственным 

этапом коррекционной работы является обследование, которое проводится в начале 

года. Воспитатель выявляет уровень знаний, умений по всем видам детской деятель-

ности. Заполняется специальный протокол обследования. Некоторые качества до-

школьников воспитатель может оценить в ходе наблюдения за детьми в режимные 

моменты, в совместной игре, в трудовой и бытовой деятельности. Результаты об-

следования используются при: 

 1) планировании образовательной и коррекционной работы;  

2) отборе программных и коррекционных задач;  

3) создании развивающей предметно-пространственной среды; 

 4) организации подгрупповой и индивидуальной работы; 

 Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) вы-

полняется в течении дня 3-5 раз.  

1. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 
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раз в день.  

2. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы выполняется ежедневно после сна. 

 3. Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда. 

 4. Фронтальные занятия, согласно расписанию образовательной деятельно-

сти.  

Комплексы артикуляционной, дыхательной гимнастики подбираются учите-

лем-логопедом и предлагаются воспитателям. Воспитатель должен хорошо знать 

основные движения органов артикуляционного аппарата, добиваться четкости, точ-

ности, хорошей переключаемости. Так, как основным принципом в логопедической 

работе с детьми является принцип повторяемости, что объясняется сниженной спо-

собностью автоматизировать умения, а упражнения, повторяющиеся из занятия в 

занятие, быстро надоедают, все упражнения можно объединить в сказки и прово-

дить во вторую половину дня. Вечерние индивидуальные занятия по заданию учи-

теля-логопеда проводятся во вторую половину дня, после дневного сна. Занимаясь 

с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического 

материала по тетради должно проходить с обязательным выделением закрепляе-

мого звука голосом – утрировано. Воспитатель не должен пропустить ни одной фо-

нетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть про-

должено лишь в том случае, если ребенок все скажет правильно. Весь речевой ма-

териал воспитатель должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться 

того же о ребенка. Учитель-логопед в течение года обязан периодически присут-

ствовать на образовательной деятельности, проводимой воспитателем, наблюдать 

режимные процессы с последующим анализом для выявления динамики речевого 

развития ребенка с ТНР. С целью соблюдения комплексного подхода, на любой об-

разовательной деятельности (познавательно-исследовательская, двигательная и 

т.д.) должна планироваться коррекционная работа. 

Коррекционная работа воспитателя в повседневной жизни  

Раздевалка, умывальная комната, спальня, центры групповой комнаты и уча-

сток для прогулки – это широкая наглядная база для формирования словарного за-

паса у детей. В течение дня воспитатель имеет возможность многократно активизи-

ровать и закреплять новые слова, без чего не может происходить их введение в са-

мостоятельную речь. Идет обогащение и активизация словаря, упражняется в грам-

матически правильном оформлении предложений. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в процессе 

реализации Программы предполагает два направления: коррекционно-развивающее 

и информационно - консультативное. Данные направления реализуются в опреде-

ленных формах и средствах взаимодействия: взаимообмен данными диагностики, 

координированное планирование совместной деятельности, совместное проведение 

тематических интегрированных занятий, итоговых занятий для родителей, досуги, 



701 
 

 

развлечения, праздники, взаимопосещение традиционных логопедических и музы-

кальных занятий, итоговая аналитическая деятельность. 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководи-

теля прослеживаются и в решении задач Программы. Каждый из субъектов коррек-

ционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений. 

Учитель-логопед: 

– постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

– укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедиче-

ского массажа; 

– формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произно-

симых звуков; 

– коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

– развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

– совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

– обучение умению связно выражать свои мысли; 

– обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

– развитие психологической базы речи; 

– совершенствование мелкой моторики; 

– логопедизация занятий и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование: 

– слухового внимания и слуховой памяти; оптико-пространственных пред-

ставлений; 

– зрительной ориентировки на собеседника; 

– координации движений; 

– умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Воспитание: 

– темпа и ритма дыхания и речи; 

– орального праксиса; 

– просодики; 

– фонематического слуха. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невынос-

ливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребыва-

ние детей в сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих тех-

нологий является важным условием в ходе коррекционных занятий с детьми с ТНР. 

Помимо традиционных физминуток на определенном этапе необходимо 

включать: режим смены поз, кинезиотерапию, психогимнастику, гимнастику для 

глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского ор-

ганизма, постановкой диафрагмальноречевого дыхания, совершенствованием про-

содических компонентов речи, координацией основных видов движений, мелкой 
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моторики руки, над формированием положительных личностных качеств в поведе-

нии ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием са-

моконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др. 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу 

с педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-

гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и педаго-

гическому коллективу  в решении задач по сохранению и укреплению здоровья вос-

питанников, направляет ребенка и его родителей, в случае необходимости, к другим 

специалистам; при поступлении ребенка в детский сад собирает у родителей допол-

нительные сведения об особенностях его развития и поведения; участвует в роди-

тельских собраниях. 

 Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога 

Диагностика проводится в два этапа. В первом этапе определяется уровень 

речевого и психического развития ребенка. После этого производится выделение 

факторов риска, на основе полученных результатов, и составление индивидуальных 

или групповых коррекционно-развивающих занятий. Во втором этапе диагностика 

проводится для оценки результативности коррекционной работы с ребенком с ТНР. 

Все результаты диагностики записываются в индивидуальные карты развития ре-

бенка. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя создание и реализацию 

совместной программы работы с ребенком. Занятия могут носит интегрированный 

характер. 

Анализ результатов коррекционной работы проводится для определения ре-

зультативности и эффективности программы и для решения о прекращение или из-

менении характера занятий. 

Во всех этапах совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога 

проводится консультирование и просвещение педагогов и родителей. 

С помощью совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога 

можно своевременно и качественно помочь ребенку с ТНР преодолеть речевые 

нарушения, более успешно овладеть Программой, сформировать положительную 

мотивацию к образовательной деятельности, развить уверенность в своих возмож-

ностях, осуществить преемственность в работе учителя-логопеда и педагога-психо-

лога. 

 

 

 

 

 

 

  

Планы совместной деятельности специалистов 
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Мероприятия Срок Ответственные 

Комплектование детей с 

ТНР с учетом рекомендаций 

ПМПК 

Март- июль Руководитель ДОО, 

учитель-логопед 

Анкетирование родителей с 

целью получения информа-

ции о раннем психофизиче-

ском развитии детей и выяв-

ления запросов, пожеланий 

Сентябрь Учитель-логопед, педа-

гог-психолог. 

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной 

работы участников коррек-

ционно-педагогического 

процесса по преодолению 

речевых нарушений и совер-

шенствованию познаватель-

ной сферы у детей 

Сентябрь 

 

Учитель-логопед, вос-

питатели, инструктор 

по физическому воспи-

танию, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель. 

Выставка книг, методиче-

ских пособий, дидактиче-

ских игр, используемых в 

коррекционно-педагогиче-

ской работе 

В течение года Учитель-логопед, вос-

питатели. 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями профиль-

ных специалистов 

Ежемесячно 

 

Учитель-логопед, педа-

гог-психолог. 

Обследование различных 

сторон психофизического 

развития детей 

Сентябрь 

 

Воспитатели, специа-

листы 

Составление индивидуаль-

ных планов (программ) кор-

рекционно-педагогической 

работы 

Сентябрь-октябрь Воспитатели, специа-

листы. 

Корректировка календарно-

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщенных данных, полу-

ченных в ходе обследования, 

Сентябрь-октябрь Специалисты. 
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и других источников инфор-

мации 

Проведение тематических 

роди-ельских собраний 

Октябрь, январь, май Учитель-логопед, вос-

питатели, специали-

сты 

Посещение НОД, организо-

ванной воспитателем, ин-

структором по физическому 

воспитанию, музыкальным 

руководителем. 

В течение года Учитель-логопед, стар-

ший воспитатель 

Проведение психолого-педа-

гоги-ческого и логопедиче-

ского мони-торинга 

Сентябрь, январь, май Специалисты, воспита-

тели 

Анализ коррекционно-педа-

гогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

Составление аналитического 

отчета 

Май. 

 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспита-

тели 

   

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми с ТНР 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001. – 48 с. 

2. Агранович  З.Е.  Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

3. Агранович  З. Е.Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родите-

лям (для преодоления лексико- грамматического недоразвития речи у дошкольников 

ОНР) - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с.  

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с.  

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с. 

7. Балабанова В.П., Богданова Л.Т., Лалаева Р.И., Лопатина Л.В., Серебрякова 

Н.В., Нищева Н.В. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедиче-

ской работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сборник мето-

дических рекомендаций. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000. – 240 с. 

8. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого 
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дыхания у дошкольников с нарушениями речи. – М.: Книголюб, 2005. – 56 с.  

9. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с.  

10. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать. – М.: Знание, 1994. 

– 160 с. 

11. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и рече-

вого развития детей с ОНР Методическое пособие. — Санкт - Петербург: Детство-

пресс, 2012 

12. Вальчук Е.В. Развитие связной речи детей 6-7 лет: конспекты занятий. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с.  

13. Волина В.В. 1000 игр с буквами и словами на уроках и дома. Учебное посо-

бие. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1995. – 63 с.  

14. Волина В.В. Праздник букваря. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1997. – 384 с.  

15. Волкова Л.С. Логопедия: Учебное пособие для студентов пед. институтов 

по специальности «Дефектология». – М.: Просвещение, 1989. – 528 с., ил.  

16. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2010. – 96 с.  

17. Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида. Практиче-

ское пособие для педагогов и воспитателей. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2004. – 232 с.   

18. Глухов В.П.  Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

ОНР. Библиотека практикующего логопеда. Изд. Аркти 2004г. 

19. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Сюжетные картины для разви-

тия связной речи в подготовительной к школе логогруппе. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009 

20. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных заня-

тий (1-3периоды обучения в старшей логогруппе). - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2010.  

21. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по разви-

тию связной речи в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

22. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Сюжетные картины для разви-

тии я связной речи в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

23. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по разви-

тию связной речи в подготовительной к школе логогруппе. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2010. 

24. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных заня-

тий (1 -3 периоды обучения в подготовительной к школе логогруппе). - М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д, 2010. 
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25.  Гомзяк О.С.  Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связ-

ной речи в подготовительной в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009.  

26. Дьякова Е.Л. Логопедический массаж: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 96 с., 

ил.  

27. Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, 

задания, игры для детей 6-9 лет. – Волгоград: Учитель, 2010. – 179 с.  

28. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков: Книга для 

логопеда. - М.: Просвещение: АО «Учебная литература», 1996. – 143 с.  

29. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М.: Просвеще-

ние, 1985 

30. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся началь-

ных классов: Книга для логопедов. – М.: Просвещение, 1991. – 224 с., ил.  

31. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недо-

развития речи у дошкольников. - М. : Просвещение, 1990. 

32. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. – М.: ЗАО Издательство ЭКСМО 

- Пресс, 1999; Издательство АРД ЛТД, 1999. – 96 с.  

33. Жукова Н.С. Учимся говорить правильно: Учебное пособие. –М.: Изда-

тельство ЭКСМО -Пресс, Издательство ЭКСМО – Маркет, 2000. – 72 с.  

34. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (стар-

шая группа). Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 

176 с.  

35. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет: 

Методические рекомендации. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 с.  

36. Илькина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я. Тесты для детей, сбор-

ник тестов и развивающих упражнений. – СПб.: «Дельта», 1997. – 384 с., ил.  

 37. Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения: 

пособие для логопедов дошкольных, школьных и медицинских учреждений. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 24 с.  

38. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «Как помочь птицам зимой?» Де-

монстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связ-

ной речи у детей с ОНР. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 28 с., ил.  

39. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. – 192 с.  

40. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.: Просве-

щение, 1985 

41. Коноваленко В.В.,  Коноваленко С. В.  Фронтальные логопедические за-

нятия в старшей группе для детей с ОНР М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000.  
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42. Коноваленко В.В. ,  Коноваленко С.В. Индивидуально- подгрупповая ра-

бота по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. - М.: «Гном - 

Пресс», «Новая школа», 1998. 

43. Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно: Учебно-методическое посо-

бие по развитию речи детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 208 с.  

44. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ж, Ш. Пособие для логопедов, родителей и де-

тей. – М.: «Гном – Пресс», 1998. – 32 с.  

45. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая ра-

бота по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: «Гном – 

Пресс», «Новая школа», 1998. – 136 с.  

46. Коноваленко В.В. Родственные слова. Лексико-грамматические упражне-

ния и словарь для детей 6-8 лет. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 24 с.  

47. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррек-

ции произношения звуков К Кь, Г Гь, Х Хь. – М.: «ГНОМ – ПРЕСС», 1999. – 48 

с.  

48. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Правильное произношение и чте-

ние. Книга для родителей – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. – 144 с.  

49. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Картинный 

материал к пособию.  

50. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронталь-

ные логопедические занятия по лексико–семантической теме «Весна» в подгото-

вительной к школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие. – М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д, 2001. – 104 с.  

51. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронталь-

ные логопедические занятия по в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР по лексико–семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя 

страна».– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 64 с.  

52. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и раз-

витие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Не-

которые методы и приемы. Методическое пособие. –М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2001. – 48 с.  

53. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические заня-

тия в подготовительной группе для детей с фонетико – фонематическим недораз-

витием. Пособие для логопедов. – М.: «ГНОМ -ПРЕСС», «Новая школа», 1998. – 

240 с.  

54. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребенка говорить, читать и 

думать. – Санкт-Петербург: Издательство «Дом и МиМ», «Паритет», 2000. - 44 с.  

55. Краузе Е. Логопедия. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2003. – 
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208 с., ил.  

56. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими реко-

мендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

57. Крыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной 

группе. – Волгоград: Учитель, 2008. – 332 с.  

58. Крыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего до-

школьного возраста. – Волгоград: Учитель, 2007. – 235 с.  

59. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6- лет: 

Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с.  

60. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция недоразвития речи у дошколь-

ников. - Санкт-Петербург: «Союз», 1999 

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

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

62. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1-4. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д. 

63. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопеда. – М.: Просвещение, 

1973. 

64. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у до-

школьников (коррекция стертой дизартрии): Учебное пособие. – СПб.: Издатель-

ство ГГПУ им. А.И. Герцена; Издательство «Союз», 2001. – 191 с.  

65. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития 

речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1996. – 384 с., ил.  

66. Лукина Н.А. Никкинен И.И. Научи меня слышать (Развитие слухового 

восприятия, внимания и памяти). – СПб.: «Паритет», 2003. – 112 с.  

67. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты заня-

тий для логопеда. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 128 с.  

68. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового ана-

лиза и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011. – 128 с.  
69. Маслова Е.Н. Ускоренная постановка звуков. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2004. – 96 с.  

70. Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимодействие в работе воспитателя и учителя 

– логопеда: Картотека заданий для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. – 

СПб.: КАРО, 2009. – 256 с., ил.  

71. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

72. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

73. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  
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74. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

75. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

76. Нищева Н. В. Играйка 1. Восемь игр для развития речи дошкольников. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

77. Нищева Н. В. Играйка 2. Восемь игр для развития речи дошкольников. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

78. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

79. Нищева Н. В. Играйка 5. Игры для развития речи дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

80. Нищева Н. В. Играйка 7. Собирайка.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

81. Нищева Н. В. Играйка-грамотейка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

82. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произно-

шения и дифференциации звуков разных групп. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

83. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок по лексическим темам. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

84. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методиче-

скими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. – СПб.: ДЕТ-

СТВО - ПРЕСС, 2007. – 9 картин, 16 с. методических рекомендаций.  

85. Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. – 16 с.  

86. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей . Дидактический материал по разви-

тию речи у дошкольников и младших школьников. – Ярославль: «Академия разви-

тия», 1997. – 240 с., ил.  

87. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей 2. Популярное пособие для детей 

родителей и педагогов.– Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 с., ил.  

88. Парамонова Л.Г. О заикании: профилактика и преодоление недуга. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. – 128 с.  

89. Пожиленко Е. А.  Волшебный мир звуков и слов: Книга для логопедов и 

воспитателей. - СПб.: КАРО, 2008. 

90. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

91. Прописи. Готовим руку к письму. 

92. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 

448 с.  

93. Руденко В.И. Домашний логопед. – Ростов-на-Дону: издательство «Фе-

никс», 2000. – 320 с.  

94. Руденко В.И. Логопедия: практическое пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011. – 287 с.  
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95. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико – граммати-

ческих категорий у детей 5-7 лет: Дом. Квартира. Мебель. – М.: АРКТИ, 2005. – 32 

с.  

96. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (с, з, ц, ж, ш, ч, щ, л, 

ль, р, рь): Речевой материал для дошкольного и младшего школьного возраста. – 

Волгоград: Учитель, 2003. – 91 с.  

97. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у млад-

ших дошкольников: Учебное пособие – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 128 с.  

98. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи 

(Комплексный подход): Учебное пособие для студентов высших педагогических 
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матической системы речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
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М.: «Мозаика – Синтез», 2007. – 72 с.  

106. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправле-
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СПб.: Издательство «Библиополис», 1996. – 160 с.  
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бие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 256 с., 
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113. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков зву-
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48 с.  

114. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико – грамма-

тических представлений. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999. – 48 с, вкладка 32 с.  

115. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: Формирование и развитие связной 

речи. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999. – 32 с. + вкладка.  

116. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у дошкольника 4-6 

лет. – М.: Издательство «Ювента», 2007. – 24 с. + 48 цв.вкл.; ил.  

117. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1999.  

118. Ткаченко Т.А. Картинки с проблемным сюжетом для развития мышления 

и речи у дошкольников. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

119. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей: Дидактический 

материал. Учебно-методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000. – 96 с.  

120. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников: 

Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей д/садов. – М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д, 2001. – 48 с. 

121. Ушакова О.С. и др. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа 

и конспекты. Книга для воспитателей д/сада. – М.: Издательство «Совершенство», 

1998. – 368 с.  

122. Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии: Учебное пособие для студентов 

пед. институтов по специальности «Педагогика и психология» (дошкольная). – М.: 

Просвещение, 1989. – 223 с., ил.  

123. Филичева Т.Б., Туманова Т.Б. Дети с фонетико–фонематическим недораз-

витием. Воспитание и обучение. Учебно – методическое пособие для логопедов и 

воспитателей. – М.: Издательство « ГНОМ и Д», 2000. – 80 с.  

124. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у до-

школьников: Учебно- методическое пособие для логопедов и воспитателей д/садов. 

– М.: МГОПИ, 1993. – 37 с.  

125. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР (программно-методические рекомендации). – М., 2009 

126. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 1996. 
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127. Цвынтарный В.В. Радость правильно говорить. – М.: ЗАО Издательство 

Центр - полиграф, 2002. – 111 с. 

128. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений ком-
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129. Шевцова Е.Е. Артикуляционный массаж при заикании. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. – 30 с.  

130. Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся 

начальных классов образовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 1999. – 120 с.  

 

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение в Муниципальном дошкольном об-

разовательном учреждении учреждении «Детский сад № 10 комбинированного 

вида» направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у  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 представляет собой комплекс мероприятий по психо-

лого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-пе-

дагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО 

осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Направления:  

- профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка;  

- диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста;  

- коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих пси-

хофизическим иинтеллектуальным возможностям детей;  

- организационно-методическое: организация консультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с пробле-

мами в развитии;  

- консультативно-просветительское: организация консультативно-просвети-

тельской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и спе-

циальной психологии среди родителей;  

- контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекцион-

ной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения.  

В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее - 

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает план диагностиче-

ских и коррекционно-развивающих мероприятий.  

Цели коррекционной работы:  

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений;  

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста;  

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно развивающихся сверстников.  
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Задачи КРР:  

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обуча-

ющихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО;  

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обуслов-

ленными различными причинами;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и(или) физического 

развития,  индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк);  

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультатив-

ной психолого-педагогической помощи повопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста;  

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому разви-

тию; выявление детей с проблемами развития эмоциональной иинтеллектуальной 

сферы;  

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической и логопедической диагностики  

‒ на основании рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа в ДОО реализуется в форме групповых 

и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 

программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме орга-

низации, методов и технологий реализации определяется организацией самостоя-

тельно, исходя из возрастных особенностей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся.  

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1.5. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализую-

щих адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее 

— программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабо-

чей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитатель-

ного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (иде-

альное) представление о человеке. 
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Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют тра-

диционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нрав-

ственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской иден-

тичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, истори-

ческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приори-

тет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллекти-

визм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность по-

колений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления вос-

питания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспи-

тания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные харак-

теристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом вы-

пускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 
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С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребѐнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъек-

тов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного обра-

зования детей. 

 

Целевой раздел Программы воспитания 

Общая цель воспитания в Организации — личностное развитие дошкольников 

с OB3 и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых цен-

ностей российского общества чepeз: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю-

дям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выра-

ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовос-

питанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитываю-

щих общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формирова-

нию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — Рос-

сии, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (граждан-

ский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 
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3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «пат-

риотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддер-

жание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индиви-

дуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмыс-

ловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрос-

лой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного от-

ношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчи-

няться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социаль-

ному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-

цесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- 

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, спо-

собности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
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Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цельпознавательного направления воспитания – формирование ценности по-

знания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспита-

ния. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формиро-

вания умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в со-

держательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и де-

формирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-

шенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценност-

ного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигие-

ническими навыками и правилами безопасности.  

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духов-

ного и социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и под-

держку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, ум-

ственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить 

пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нрав-

ственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 

способствует формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению 

у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

 2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 
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воспитания. 

 3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувствен-

ного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-

ственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 

ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрят-

ный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-

ности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыс-

лов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отноше-

ний, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное ува-

жение;  

 -  принцип общего культурного образования:  воспитание осно-

вывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности ре-

гиона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возмож-

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, про-

демонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: зна-

чимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при кото-

ром все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-

ных, культурно-этнииеских, языковых и иных особенностей, включены в общую си-

стему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 



719 
 

 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные цен-

ности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведе-

ния сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способ-

ствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участни-

ками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учиты-

вает психофизических особенностей обучающихся с OB3. Основными характери-

стиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей 

и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых 

всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности допжны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированмых ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личность, которые помогают влиться в об-

щество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплаиивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-

ние. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Органи-
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зации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых свя-

зывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ре-

бенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ре-

бенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыс-

лов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нор-

мам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усва-

иваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависи-

мости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает спо-

собы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к rpyппe других детей рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общно-

сти. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и при-

обретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разно-

возрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзив-

ного образования. 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная об-

становка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необ-

ходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокой-

ная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированностьпланов - это необ-

ходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблю-

дать кодекс норм профессиональной этикии поведения (Кодекс профессиональной 
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этики педагогических работников ДОУ, разработан на основании положений Кон-

ституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации.): 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и де-

тей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за пове-

дение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышениеголоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и вто же 

время 

- не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях сдетьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Целевые ориентиры воспитания. 

 1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения про-

граммы 
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Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление  о своей стране, ис-

пытывающий чувство  привязан-

ности к родному дому, семье, близким. 

Духовно-нрав-

ственное 

Жизнь, милосер-

дие, добро 
Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традицион-

ные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чу-

жому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и поло-

жительные человеческие качества, иногда при-

бегая к помощи взрослого в ситуациях мораль-

ного выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Разлииающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию и заботе, к нравствен-

ному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и пове-

дение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Друже-

любный   и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, спо-

собный взаимодействовать с 

педагогииеским  работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, про-

являющий   активность, 

самостоятельность,  инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самооб-

служивании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей рос-

сийского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетиче-

ское 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельности. 
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Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с OB3 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятьж в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, осо-

бенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого по-

нятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компо-

ненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине — Рос-

сии, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственно-

сти за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим лю-

дям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пони-
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мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к при-

роде. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с OB3 с историей, героями, культурой, традици-

ями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приоб-

щение обучающихся с OB3 к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с OB3 открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все мно-

гообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с OB3 за-

ключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с OB3 представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопо-

мощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее ге-

роев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с OB3 в группе 

в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственно-

сти, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду),  

игры с  правилами, традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с OB3 навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с OB3 сотрудничать, организуя групповые формы 

в продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с OB3 анализировать поступки и чувства — свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
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-  создавать доброжелательный психологический климат в rpyппe. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность — «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с OB3 является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от-

ношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной  ини-

циативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с OB3 на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экс-

курсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности обучающихся с OB3 совместно с педаго-

гическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизне-

деятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

OB3 своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок (ценность — «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с OB3 (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здо-

ровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способно-

стей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
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- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятель-

ности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народ-

ных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников с OB3 понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожида-

ниям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заклю-

чается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ре-

бенка с OB3 в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с опреде-

ленной периодичностью, ребенок с OB3 вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с OB3 культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с OB3 навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с OB3 представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка с OB3 привычку следить за своим внешним видом; 

-  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с OB3, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с OB3 культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолю-

бия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность — «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с OB3 видами труда педагогических работ-

ников и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 
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свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое яв-

ляется следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда са-

мих обучающихся с OB3. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обуча-

ющихся с OB3, воспитание навыков организации своей работы, формирование эле-

ментарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошколь-

нику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с OB3 необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольни-

ков; 

- воспитывать у ребенка с OB3 бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с OB3 самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

OB3 соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельно-

сти; 

- связывать развитие трудолюбПЯ G формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения. (ценно-

сти — «культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-

ной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с OB3 действительности; 

6) формирование у обучающихся с OB3 эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 



729 
 

 

Для того чтобы формировать у обучающихся с OB3 культуру поведения, воспи-

татель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с OB3 уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с OB3, выражающуюся в общитель-

ности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение под-

готовиться к предстоящей деятельности, иетко и последовательно выполнять и за-

канчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания — становление у ребенка с OB3 ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-

ственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предпо-

лагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с OB3 с воспитательной работой через развитие восприятия, обрат-

ных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с OB3, ши-

рокое включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

 - формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

OB3 по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса. 
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Организационный раздел. 

 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социо-

культурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руко-

водствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организа-

ции направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня до-

школьного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методиче-

ские материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 

обучающихся с OB3. 

2. Наличие профессиональных   кадров   и   готовность   педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с OB3 дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, фи-

зических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- техниче-

ские, психолого-педагогические, нормативные, организационно- методические) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раз-

дела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образова-

тельных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации рас-

порядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проек-

тироваться командой Организации и быть принят всеми участниками образователь-

ных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

 

 Шаг Оформление 
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 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности Организа-

ции. 

Устав Организации, 

локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и 

педагогических работников, 

внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности Орга-

низации: 

специфику организации видов деятельно-

сти; обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку тра-

диций и ритуалов Организации; 

Праздники и мероприятия. 

AOП ДО и Программа 

воспитания. 

з. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада Орга-

низации. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональ-

ной подготовке сотрудниковю 

Взаимодействие 
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  Организации с семьями обу-

чающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

Уклад и ребенок с OB3 определяют особенности воспитывающей среды. Вос-

питывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориен-

тиры. Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характери-

стика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-обратную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с OB3 и педагогического работника», в 

ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные каче-

ства ребенка с OB3 в ходе специально организованного педагогического взаимо-

действия ребенка с OB3 и педагогического работника, обеспечивающего достиже-

ние поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт дея-

тельности, в особенности — игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с OB3. 

 События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация явля-

ется воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогиче-

ский работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся 

и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная бе-

седа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготов-

ленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в со-

ответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: раз-

работка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортив-

ные игры); 

создание     творческих      детско-педагогических      работников      проектов 



733 
 

 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду» — показ спектакля для обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический твор-

ческий проект в своей rpyппe и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее — ППC) должна отра-

жать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и вклю-

чать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения 

и воспитания обучающихся с OB3; 

игрушки. 

ППC должна отражать ценности, на которых строится программа воспита-

ния, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с OB3. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организа-

ции. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и  дру-

гие особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с OB3 возможность общения, игры и совмест-

ной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с OB3 возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с OB3 возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты чле-

нов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты 

труда ребенка с OB3 могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с OB3 возможности для укрепления здоро-

вья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с OB3 возможность погружения в культуру 



734 
 

 

России, знакомства с особенностями региональной   культурной   тради-

ции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эсте-

тически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение пла-

нируемых личностных результатов в работе с детьми с OB3. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспита-

ния, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками об-

разовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППC строится как максимально доступная 

для обучающихся с OB3; событийная воспитывающая среда Организации обес-

печивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечи-

вает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ре-

бенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрос-

лая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проекгирование совместной 

деятельности в разновозрастных гpyппax, в малых гpyппax обучающихся, в дет-

ско- родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навы-

ков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культур-

ной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каж-

дого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает само-

оценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
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обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы 

в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организа-

ции, являются: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

2) построение воспитательной деятельности   с учетом индивидуаль-
ных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах  

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с OB3 в условиях Организации 

ЯВЛЯЮТся 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с OB3 и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучаю-

щихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в обще-

ство; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития зна-

ний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с OB3; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
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цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства. 

 

 Календарный план воспитательной работы 

 

III. Организационный раздел Программы. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка с THP. Программа предполагает создание следующих психолого-педаго-

гических условий, обеспечивающих образование ребенка с THP в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с THP предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного ре-

чеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-

ний ребенка с THP, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с THP, 

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов раз-

вития ребенка с THP в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, ху-

дожественно-эстетическому развитию ребенка с THP и сохранению его ин-

дивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статичных форм активности е учетом особенностей раз-

вития и образовательных потребностей ребенка с THP. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее — 

ППPOC) в Организации должна обеспечивать реализацию AOП ДО, раз-

работанных в соответствии с Программой. Организация имеет право само-

стоятельно проектировать ППPOC с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с OB3. 

 В соответствии со Стандартом, ППPOC Организации должна обеспечи-

вать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия обучающихся с OB3, проявление уважения к их че-

ловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и под-

держку положіггельной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для ре-

ализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с OB3 в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентирован-

ного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педа-

гогических работников, а также содействие в определении собственных це-

лей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (закон-

ных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
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осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучаю-

щихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образователь-

ных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение досто-

инства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППPOC Организации создается педагогическими работниками для раз-

вития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду-

альной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа со-

ответствия анатомо- физиологииеским особенностям обучающихся (соот-

ветствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата пред-

мета). 

Для выполнения этой задачи ППPOC должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной — включать средства обу-

чения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудова-

ние, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с OB3, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать ди-

намичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разо-

брать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой — обеспечивать возможность изменений ППPOC в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере-

сов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной — обеспечивать возможность разнообразного ис-

пользования составляющих ППPOC (например, детской мебели, матов, мяг-
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ких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах дет-

ской активности; 

- доступной — обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с OB3, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

пеиивающим все основные виды детской активности. Все игровые матери-

алы должны подбиратьея с учетом уровня развития его познавательных пси-

хических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятель-

ность обучающегося с OB3, создавать меобходимые условия для его само-

стоятельной, в том числе, речевой активности; 

 



 

 

- эстетичной — все элементы ППPOC должны быть привлекательны, так, иг-

рушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать форми-

рованию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искус-

ства. 

В группе предусматривается следующий комплекс центров детской ак-

тивности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интен-

сивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной 

подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей террито-

рии детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный про-

цесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в инте-

грации содержания образовательных областей «Физическое развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ро-

левых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образо-

вательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строитель-

ного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисун-

ков, картин, демонстрационных материалов для организации конструктор-

ской деятельности детей в интеграции содержания образовательных обла-

стей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-комму-

никативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактиче-

ский материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные матери-

алы для формирования элементарных математических навыков и логических 

операций в интеграции содержания образовательных областей «Познава-



 

 

тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное раз-

витие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия ко-

торого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуника-

тивное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечи-

вает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во вза-

имодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную ли-

тературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эс-

тетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к худо-

жественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в инте-

грации содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позво-

ляет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-эс-

тетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напря-

жения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктив-

ной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно- пространственная среда обеспечивает условия для эмоцио-

нального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 



 

 

учебно-вспомогательных сотрудников. В ДОО созданы условия для инфор-

матизации образовательного процесса. Для этого в  групповых и прочих по-

мещениях в наличии оборудование для использования информационно-ком-

муникационных технологий вобразовательномпроцессе. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоени Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; помеще-

ниям, их оборудованию и содержанию;естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и кана-

лизации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации 

режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене персо-

нала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасно-

сти; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

 

При создании материально-техническихусловий для детей с ОВЗ учиты-

ваются особенностиих физического и психического развития. Количествен-

ное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных модулей со-

ответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по 

принципу предлагаемого количества, исходя из типовой численности 

группы детей. Перечни функциональных модулей в части общефункцио-

нальных компонентов, таких, как мебель, сопутствующее оборудование, об-

разовательные и развивающие информационные технологии. 

Оснащение логопедического кабинета: 

Рабочий стол  



 

 

Компьютер  

Стулья  

Столы детские  

Стульчики детские  

Мебельная стенка  

Зеркало настенное  

Зеркало индивидуальное  

Магнитная доска  

«Город букв» 

Комплект зондов для постановки звуков 

Шпатели для индивидуального использования, вспомогательные инстру-

менты для коррекции звукопроизношения (индивидуальные) 

Альбом с наглядным материалом для логопедического обследования. 

О.Б. Иншакова «Обследование произношения». «Обследование фонемати-

ческого восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений». «Обследование слоговой структуры слова». «Обследование 

словаря». «Обследование грамматического строя речи». «Связная речь». 

  

Для развития речевого дыхания 

 1. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого 

дыхания: снежинки, бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т.д. 

 Для развития мелкой моторики рук 

 1 Мелкие предметы и игрушки.  

2 Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики) 

Лопухина 

 3 Кольцебросы  

4 Лекала  

5 Цветные и простые карандаши.  

6 Трафареты по лексическим темам - в группе 

 7 Картинки для раскрашивания и штрихования. 



 

 

 8 Удочка с магнитами.  

9 Материалы для самомассажа пальцев рук («шипованные» мячи, грец-

кие орехи, каштаны)  

10 Мозаики. 

 11 Цветные шнурочки 

 Для коррекции звукопроизношения  

1 Комплексы артикуляционной гимнастики. 

 2 Игрушка «Домик Язычка» для проведения артикуляционной гимна-

стики  

3 Профили звуков. 

 4 Картинки для звукоподражания 

 5 Картотека упражнений для растягивания подъязычной связки 

 6 Картинки «На что похожа буква»  

7 Пособие «Лампочки» (гласные и согласные звуки) 

 8 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференци-

ации звуков 

 9 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и диффе-

ренциации звуков всех групп  

10 «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

 11 Логопедические тетради на звуки (свичстящие, шипящие, сонорные, 

аффрикаты) 12 Игры для автоматизации и дифференциации звуков  

13 Тексты для автоматизации поставленных звуков  

 14 Альбомы «Картинки для автоматизации звуков»  

Для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия 1 Сигнальные кружочки, кубики для звуко-буквенного анализа; 

 2 «Птички»  

3 Звуковые линейки  

4 Коврики  

5 Полоски для анализа предложений 

 6 Цветные мячики  



 

 

7 Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

 8 Тексты на дифференциацию звуков. 

 Обучение грамоте  

1 Пластмассовые буквы  

2 Касса букв  

3 Букварь -Жукова Н.С. 

 4 Лото с буквами  

5 Кубики с буквами.  

6 Схемы предложений. 

 7 Домино с буквами 

 8 Игра «Найди и прочитай»  

9 Игра «Я учу буквы»  

10 Книги для чтения.  

11 Картинки с текстами для чтения.  

12 Карточки для составления слов.  

Материал для обогащения словарного запаса 

 1 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок 

 2 Загадки по лексическим темам.  

3 Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет - Н.Э.Теремкова 

 4 Альбом по развитию речи -В.С. Володина 

5 Грамматика в картинках «Говори правильно» 

 6 Грамматика в картинках «Многозначные слова»  

7 Грамматика в картинках « Антонимы» 

 8 Грамматика в картинках «Множественное число» 

 9 Грамматика в картинках «Словообразование» 

 10 Грамматика в картинках «Один-много» 

 Материал для работы по связной речи  

 1 Предметные картинки для составления описательных рассказов. 



 

 

 2 Сюжетные картинки для развития связной речи. 

 3 Картинки с последовательным сюжетом. 

 4 Набор иллюстраций по развитию связной речи. 

 5 Схемы для составления описательных рассказов (мнемотаблицы)  

6 Серия сюжетных картинок  

7 Схемы описательных рассказов 

 8 Игра «Что перепутал художник» 

 9 Игра «Глаголы в картинках» 

 10 «Занимаемся вместе»  Д/ и и пособия для развития высших психиче-

ских функций 

Аудио- и видео- пособия 

  1. Аудиозаписи : «Говорим правильно» - чистоговорки на звуки  

 2. Компьютерная программа «Игры для Тигры» - подбор игр и упражне-

ний на развитие: фонематического восприятия, дыхания активизации сло-

варя. (Диск) 

 3.  Компьютерная программа «БОС - здоровье - детям» (диск) -оздоро-

вительная методика по Сметанкину.  

 

 

 

 

3.3кадровых, финансовых, материально-техниче-

ских условий. 
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