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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада 

№52 «Матрешка» с. Кулешовка Азовского района Ростовской области.  

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 

72149 (далее – ФАОП ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;   

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;   

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»;  

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
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г. № 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

‒ федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России 

от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 

2023 г., регистрационный № 72264);  

‒ федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 

24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 

2023 г., регистрационный № 72149);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599);  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573);  

- распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г.№ Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

- Устав МБДОУ от 25.01.2015 г.м № 407;  

- Положение о логопедической группе дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи.   

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа состоит из обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и 

обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными 

средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–

ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным  ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины;  

‒ создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную 

школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания.  

Программа разработана с парциальным использованием 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» (автор Н.В. Нищева) (Далее – комплексной образовательной 

программы) и следующих парциальных программ:  

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В. Нищева. 

Парциальная программа. Изд. 2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020;  

- От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. - 85 с.;  

- «Логопедические занятия в детском саду» / Т.Ю. Бардышева, Е.Н. 

Моносова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013;  

- «Развиваем связную речь у детей с ОНР» / Н.Е. Арбекова. – М. : 

Издательство Гном, 2018;  

- «Предоление нарушений слоговой структуры слова у детей» / СЕ. 

Большакова. – 3-е изд. – М. : ТЦ Сфера, 2017.  

Согласно ФАОП ДО содержательного раздела программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение детей с ТНР (ОНР) в социум и обеспечивает достижение 
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максимальной реализации реабилитационного потенциала, учитывая осоые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР (ОНР), удовлетворение 

которых возможности общего образования.  

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел 

программы содержит календарный план воспитательной работы.  

 

Сведения об осуществлении образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР:  

Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с. 

Кулешовка, ул. Пролетарская, 17-Б 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с 

ТНР осуществляется по результатам РПМПК Азовского района.  

Контингент воспитанников составляет:  

Возрастная категория 

детей 

Направленность групп Количество 

групп 

От 5 до 6 лет старшая компенсирующей 

направленности 

 

1 

От 6 до 7 лет подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы  

Цели реализации Программы:  

- обеспечить всесторонне и гармоничное развитие личности детей в 

группах компенсирующей направленности в ДОО в различных видах 

общения и деятельности с учетом специфики характерных ограничений для 

детей с тяжелыми нарушениями речи;  

-обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементам грамоты.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  
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Задачи Программы (разработаны в соответствии с ФАОП ДО): 

- реализация содержания АОП ДО;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ (ТНР) в период дошкольного образования независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ 

(ТНР) как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования.  

 

 

1.2.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, 

особенностей нарушений речи; на достижение им уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 

программ дальнейшего уровня развития.  
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В соответствии со Стандартом и ФАОП ДО Программа построена 

на следующих принципах:  

Образовательный процесс по программе строится на основе 

следущих принципов:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

- содействие сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- создание условий для участия родителей в образовательном процессе;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- приоритетность коррекционного развития;  

- интеграция условий педагогического коллектива, родитей, 

дошкольников;  

- коррекция и компенсация речевых нарушений;  

- развивающее обучение.  

Общие принципы:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся.  
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
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разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

1.3.1. Характеристики значимые для разработки и реализации 

Программы 

 

Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —

де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска—тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей—ки). В речи детей 

могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 
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Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открои).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений 

слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — 

деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. В речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые 

дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

 

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 
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коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 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 3го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными 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 мужского и 

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

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные 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 предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. 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 начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 
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мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

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

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются 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. Гласные 

артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей 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 односложных 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 звукового 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 односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —

сипед, тапитет. 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:^клетке 

лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов 
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задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 

как грибы, шерсть какшесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов.  

Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может 

и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы.  
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Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение 

[С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса 
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— кобалса).  

Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой 

структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти. 

 

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 дифференциация 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 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют 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 используют типовые и сходные названия 
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(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении 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 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 трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, 

бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — 

злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности 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 трудности отмечаются при образовании слов 

с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют 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, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

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

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  
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Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом.  

Фонематический слух является важнейшим значением 

фонематического восприятия для того, чтобы полноценно усвоить звуковую 

сторону речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение 

звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению 

последовательности звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в 

звуковых элементах слова находятся в зависимости от степени недоразвития 

фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие 

первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается 

при нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая 

познавательная активность ребенка в период формирования речи, и 

ослабленное произвольное внимание. 

При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки 

к овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия 

звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. 

Так, звонкие заменяются глухими, [р] на [л] звуками [л] и [йот (])], [с] и [ш] 

звуком [ф] и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, 

т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции 

взрывными звуками [т], [т`], [д], [д`].  

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и 

вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук [ш] вместо [ш], вместо [с] — [с], 

вместо [ч] — [т] и т. п. 
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Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность 

звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но 

процесс фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний: 

• недостаточное различение и затруднение в анализе только 

нарушенных в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и 

слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень 

фонетико-фонематического недоразвития; 

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в 

устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

• при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» 

звуков в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, 

неспособен выделить их из состава слова и определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки [с] и 

[ш] заменяются звуком [ф]; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. 

Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не 

нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их 

неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл 

высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных 
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(«качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей 

также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с 

наибольшей отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — 

мягких, шипящих — свистящих — аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 

сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда 

имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребенок может искаженно произносить 2— 4 звука, а на 

слух не различать большее число, причем из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается 

общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная 

выразительность и четкость речи. Для них характерна неустойчивость 

внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым 

условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и 

предупреждения нарушений письма. 

 

Общая характеристика речи детей с дизартрическими 

проявлениями 

Дизартрия - это нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим 

дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи, связанное с органическим поражением 

центральной и периферической нервной систем.  
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При определении дизартрии большинство авторов не исходят из 

точного значения этого термина, а трактуют его более широко, относя к 

дизартрии расстройства артикуляции, голосообразования, темпа, ритма и 

интонации речи.  

Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в разной 

степени и зависят от характера и тяжести поражения нервной системы. В 

легких случаях имеются отдельные искажения звуков, «смазанная речь», в 

более тяжелых наблюдаются искажения, замены и пропуски звуков, страдает 

темп, выразительность, модуляция, в целом произношение становится 

невнятным.  

При дизартрии нарушается реализация двигательной программы за 

счет несформированности операций внешнего оформления высказывания: 

голосовых, темпо-ритмических, артикуляционно-фонетических и 

просодических нарушений.  

Клинико-физиологические аспекты дизартрии определяются 

локализацией и тяжестью поражения мозга. Анатомическая и 

функциональная взаимосвязь в расположении и развитии двигательных и 

речевых зон и проводящих путей определяет частое сочетание дизартрии с 

двигательными нарушениями различного характера и степени выраженности.  

Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в результате 

поражения различных структур мозга, необходимых для управления 

двигательным механизмом речи. К таким структурам относятся:  

• периферические двигательные нервы к мышцам речевого аппарата 

(языка, губ, щек, нёба, нижней челюсти, глотки, гортани, диафрагмы, 

грудной клетки);  

• ядра этих периферических двигательных нервов, расположенных в 

стволе головного мозга;  

• ядра, расположенные в стволе и в подкорковых отделах мозга и 

осуществляющие элементарные эмоциональные безусловнорефлекторные 

речевые реакции типа плача, смеха, вскрикивания, отдельных эмоционально-

выразительных восклицаний и др.  

Кинестетическое чувство сопровождает работу всех речевых мышц. 

Так, в полости рта возникают различные дифференцированные мышечные 

ощущения в зависимости от степени мышечного напряжения при движении 

языка, губ, нижней челюсти. Направления этих движений и различные 

артикуляционные уклады ощущаются при произнесении тех или иных 

звуков.  

При дизартрии четкость кинестетических ощущений часто нарушается 

и ребенок не воспринимает состояние напряженности, или, наоборот, 
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расслабленности мышц речевого аппарата, насильственные непроизвольные 

движения или неправильные артикуляционные уклады. Обратная 

кинестетическая афферентация является важнейшим звеном целостной 

речевой функциональной системы, обеспечивающей постнатальное 

созревание корковых речевых зон. Поэтому нарушение обратной 

кинестетической афферентации у детей с дизартрией может задерживать и 

нарушать формирование корковых мозговых структур: премоторно-лобной и 

теменно-височной областей коры — и замедлять процесс интеграции в 

работе различных функциональных систем, имеющих непосредственное 

отношение к речевой функции. Таким примером может быть недостаточное 

развитие взаимосвязи слухового и кинестетического восприятия у детей с 

дизартрией.  

Различают следующие формы дизартрии: бульбарную, 

псевдобульбарную, экстрапирамидную (или подкорковую), мозжечковую, 

корковую. Также авторы выделяют стертую форму дизартрии, которая 

характеризуется как ослабленная форма, проявляющаяся негрубой 

неврологической симптоматикой. 

При каждой форме дизартрии существует своя симптоматика, которая 

помогает определить форму дизартрии у ребенка и правильно выстроить 

коррекционно-логопедическую работу.  

Особенности артикуляционного аппарата у детей с дизартрией:  

У детей с дизартрией выявляются следующие патологические 

особенности в артикуляционном аппарате.  

Паретичностъ (вялость) мышц органов артикуляции: у таких детей 

лицо гипомимично, мышцы лица при пальпации вялые; позу закрытого рта 

многие дети не удерживают, т.к. нижняя челюсть не фиксируется в 

приподнятом состоянии из-за слабости жевательной мускулатуры; губы 

вялые, углы их опущены; во время речи губы остаются вялыми и 

необходимой лабиализации звуков не производится, что ухудшает 

просодическую сторону речи. Язык при паретической симптоматике тонкий, 

находится на дне полости рта, вялый, кончик языка малоактивный. При 

функциональных нагрузках (артикуляционных упражнениях) мышечная 

слабость увеличивается.  

Спастичность (напряженность) мышц органов артикуляции 

проявляется в следующем. Лицо детей амимичное. Мышцы лица при 

пальпации твердые, напряженные. Губы у такого ребенка постоянно 

находятся в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. Во время речи 

губы не принимают участие в артикуляции звуков. Многие дети, у которых 

отмечается подобная симптоматика, не умеют выполнять артикуляционное 
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упражнение «трубочка», т.е. вытянуть губы вперед и др. Язык при 

спастическом симптоме чаще изменен по форме: толстый, без выраженного 

кончика, малоподвижный.  

Гиперкинезы при дизартрии проявляются в виде дрожания, то есть 

тремора языка и голосовых складок. Тремор языка проявляется при 

функциональных пробах и нагрузках. Например, при задании удержать 

широкий язык на нижней губе под счет 5–10, язык не может сохранить 

состояние покоя и появляется дрожание и легкий цианоз (т.е. посинение 

кончика языка), а в некоторых случаях язык крайне беспокойный (по языку 

прокатываются волны в продольном или в поперечном направлении). В этом 

случае ребенок не удерживает язык вне полости рта. Гиперкинезы языка 

чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата.  

Апраксия при дизартрии проявляется в невозможности выполнения 

каких-либо произвольных движений руками и органами артикуляции, т.е. 

апраксия присутствует на всех моторных уровнях. В артикуляционном 

аппарате апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных 

движений или при переключении одного движения на другое. Можно 

наблюдать кинетическую апраксию, когда ребенок не может плавно 

переходить от одного движения к другому. У других детей отмечается 

кинестетическая апраксия, когда ребенок производит хаотические движения, 

«нащупывая» нужную артикуляционную позу.  

Девиация, т.е. отклонения языка от средней линии, проявляются также 

при артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках. Девиация 

языка сочетается с асимметрией губ при улыбке со сглаженностью 

носогубной складки.  

Гиперсаливация, т.е. повышенное слюноотделение определяется лишь 

во время речи. Дети не справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при 

этом страдает произносительная сторона речи и просодика.  

При обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у 

некоторых детей с дизартрией отмечается возможность выполнения всех 

артикуляционных проб, т.е. дети по заданию выполняют все 

артикуляционные движения, например, могут надуть щеки, пощелкать 

языком, улыбнуться, вытянуть губы и т.д. При анализе же качества 

выполнения этих движений отмечается: смазанность, нечеткость 

артикуляций, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение 

амплитуды движений, кратковременность удерживания определенной позы, 

снижение объема движений, быстрая утомляемость мышц и др. Таким 

образом, при функциональных нагрузках качество артикуляционных 
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движений резко падает. Это и приводит во время речи к искажению звуков, 

смешению их и ухудшению в целом просодической стороны речи.  

Звукопроизношение. При первоначальном знакомстве с ребенком 

нарушение звукопроизношения напоминает сложную дислалию. При 

обследовании звукопроизношения выявляются смешения, искажения звуков, 

замена и отсутствие звуков, т.е. те же варианты, что и при дислалии. В 

отличие от дислалии речь при стертой дизартрии еще имеет нарушения и 

просодической стороны. Нарушения звукопроизношения и просодики 

влияют на разборчивость речи, внятность и выразительность. Звуки, которые 

логопед поставил не автоматизируются, не используются в речи ребенка. 

При обследовании выявляется, что многие дети, которые искажают, 

пропускают, смешивают или заменяют звуки в речи, изолированно эти звуки 

могут правильно произносить. Таким образом, звуки при стертой дизартрии 

специалист ставит теми же способами, что и при дислалии, но процесс 

автоматизации поставленных звуков затягивается. Наиболее 

распространенным нарушением является дефект произношения свистящих и 

шипящих звуков. Дети со стертой дизартрией искажают, смешивают не 

только артикуляционно сложные и близкие по месту и способу образования 

звуки, но и акустически противопоставленные.  

Достаточно часто отмечаются межзубное и боковое искажение звуков. 

Дети испытывают трудность при произношении слов сложной слоговой 

структуры, упрощают звуконаполняемость, опуская согласные звуки при 

стечении согласных.  

Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей с 

дизартрией резко снижена. Страдают голосовые модуляции по высоте и силе, 

ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр голоса, иногда появляется 

назальный оттенок.  

Темп речи чаще ускорен. При рассказывании стихотворения речь 

ребенка монотонная, постепенно становится менее разборчивой, голос 

угасает. Голос детей в процессе речи тихий, не удаются модуляции по 

высоте, по силе голоса (ребенок не может по подражанию имитировать 

голоса животных то высоким, то низким голосом).  

У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. В 

этом случае речь становится захлебывающейся. Довольно часто выявляются 

дети (с хорошим самоконтролем), у которых при обследовании речи 

отклонений в звукопроизношении не выявляется, т.к. они произносят слова 

скандированно, т.е. по слогам.  
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1.4.1. Особые образовательные потребности детей с ТНР: 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников в соответствии с ФАОП ДО. В логопедической группе ДОУ 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с ФАОП ДО носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Во время пребывания детей в ДОУ воспитатели 

логопедической группы по рекомендациям учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми;  
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- организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие; развитие и коррекцию 

сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР;  

- познавательное развитие, развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОО. 

КРР с обучающимися в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в 

форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

В МБДОУ № 52 «Матрешка» имеются дети с ТНР, по заключениям 

ПМПК. С целью выполнения рекомендаций ПМПК в ДОО разработана 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на основе ФАОП ДО. Реализация АОП осуществляется с 

письменного согласия родителей. 

По результатам своевременного выявления детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении установлено, что в дошкольном 

учреждении имеются дети «группы риска», проявляющие комплекс 

выраженных негативных проявлений (импульсивность, агрессивность). 

Результаты данного обследования выносятся на ППК ДОУ с целью 

определения индивидуального образовательного маршрута.  



28 
 

Оптимальным сроком реализации индивидуальной образовательной 

программы воспитанников является один учебный год .Корректировка 

содержания индивидуальной образовательной программы при 

необходимости может осуществляться на основе результатов промежуточной 

диагностики, проводимой в середине учебного года (декабрь–январь).  

В конце учебного года по результатам итоговой диагностики 

проводится анализ реализации индивидуальных образовательных программ, 

определяется динамика в развитии каждого воспитанника, формулируются 

рекомендации для родителей с целью обеспечения преемственности при 

переходе с одной ступени обучения на другую. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. КРР реализуется в форме 

подгрупповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.  

 

Количество и длительность подгрупповых логопедических занятий 

в неделю: 

Подгруппы Общее количество подгрупповых 

занятий в неделю 

6-7 лет 2 занятия в неделю 

5-6 лет 2 раза в неделю  

 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими 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 отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При организации занятий 
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педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

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 педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление 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 ДОО;  

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать:  

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетноролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);  

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое;  

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее;  

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-
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ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;  

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого;  

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям;  

‒ работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности.  

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской 

активности:  

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции 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 содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие»;  

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»;  

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»;  

• центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания 
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образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»;  

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие»; 

• 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 областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей;  

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие»;  

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников;  

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 

предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 
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практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют 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 творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. Культурные практики предоставляют ребенку 

возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою 

очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:  

‒ в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива);  

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания);  

‒ 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 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, 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. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

 

1.5.1. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками 

коррекцинного-развивающего процесса  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит 

от преемственности в работе учителя-логопеда с педагогами ДОУ, которые 

сопровождают ребенка с ОВЗ, а также, с родителями детей с ОВЗ и другими 

специалистами. Реализация принципа комплексности способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей с речевыми 

нарушениями. 
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Сочетание логопедических, психологических, педагогических и 

медицинских мероприятий позволяет повысить эффективность 

коррекционной работы, улучшить функциональную готовность детей к 

школе, адаптацию к новым образовательным условиям.  

Основной целью психолого-педагогического сопровождения ребенка 

является организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для ребенка с ОВЗ, построение для него 

индивидуального маршрута в соответствии с его индивидуальными, 

психофизическими и возрастными особенностями. Главным условием 

психолого-педагогического сопровождения является взаимодействие всех 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

 

Модель комплексного воздействия на ребенка с ОВЗ (ТНР):  

 
 

 

Ребенок с 
речевыми 

нарушениями 
(с ОВЗ)  

Коррекция,развитие и 
социальная 

реабилитация: 
учитель-логопед,  
педагог-психолог  

Медицинская 
реабилитация: 

невролог, 
психиарт, 

отоларинголог, офтольмолог 
и др. 

Обучение, воспитание 
и трудовая 

реабилитация: 
воспитатели 
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Модель взаимодействия участников коррекционного процесса:  

 

 

Ребенок с нарушением речи (с ОВЗ):  

Учитель-логопед: 

- коррекция (ослабление) речевого 
нарушения; 

- определение структуры дефекта; 

- постановка и автоматизация звуков; 

- совершенствование фонематической 
стороны речи; 

- развитие лексико-грамматической 
стороны речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- взаимодействие с педагогами ДОУ; 

- совместный подбор с педагогами  
речевого матерала к утренникам; 

- оказание консультативной помощи 
родителям;  

Музыкальный руководитель:

- развитие чувства ритма и темпа речи;  

- работа над голосом; 

- автоматизация звуков на занятии; 

Родители (законные представители): 

- выполнение рекомендаций учителя-
логопеда по коррекции речевых 
нарушений; 

- посещение консультаций и родительских 
собраний; 

- посещение совместных занятий учителя-
логопеда, ребенка и родителя; 

Педагог-психолог:  

- коррекция основных психических 
процессов; 

- снятие тревожности при негативном 
настрое на занятие; 

Воспитатели: 

- контроль за речью детей на занятиях во 
время режимных моментов; 

- развитие мелкой моторики; 

- проведение индивидуальных занятий-
пятиминуток во второй половине дня по 
рекомендациям учителя-логопеда с детьми 
с речевыми нарушениями ; 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие общей моторики и координации 
движений; 

- регуляция речевого дыхания; 

Медицинский блок (при необходимости): 

- консультации у специалистов (невролог, 
психиарт, отоларинголог и др.). 
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Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах:  

- совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период в образовательной области "Речевое развитие";  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям;  

- консультации учителя-логопеда для воспитателей;   

- определение фамилий детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки (индивидуальная работа);  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика в НОД.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 



36 
 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Воспитатель логопедической группы осуществляет коррекционную 

направленность воспитания и обучения на занятиях и во внеурочное время. 

Необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого материала на 

логопедических занятиях и НОД. Воспитателю необходимо внимательно 

прислушиваться к речи детей и знать, над какими разделами коррекции 

произношения в данный момент работает учитель-логопед. Воспитатель 

должен побуждать детей к самостоятельному исправлению ошибок. 

Воспитатель должен следить за четким и правильным произношением, так 

как, помимо общеразвивающих задач, воспитатель, также, реализует 

коррекционное направление - осуществляет активное закрепление навыков 

произношения.  

 

Диагностическая работа: взаимодействие воспитателей и учителя-

логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Проводит диагностику общего развития.  

Сообщает логопеду результаты своих 

наблюдений за ребенком в различных 

видах деятельности; историю его раннего 

речевого развития и условия семейного 

воспитания.  

Проводит ежегодное 

комплексное логопедическое 

обследование всех детей 

среднего и старшего возраста.  

Опираясь на диагностические данные 

учителя-логопеда, планирует групповые 

занятия с детьми, исходя из основных 

развивающих и коррекционных задач.  

Указывает на звуки, 

нарушенные в произношении 

каждого ребенка, а также этапы 

работы над ними.  

Ориентируясь на поставленные звуки у 

детей, подбирает задания для 

индивидуальной работы с ребенком во 

второй половине дня.  

 

 

Коррекционная работа: взаимодействие воспитателя и учителя-

логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Осуществление комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса на год и каждый месяц.  

Осуществляет контроль за речью 

детей на занятиях и во время 

режимных моментов, ориентируясь 

Оказывает воспитателю 

корректирующую помощь в 

организации индивидуальной и 
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на корректирующую помощь 

учителя-логопеда.  

групповой работы по развитию речи.  

Ведет тетрадь взаимосвязи работы 

учителя-логопеда и воспитателя 

группы, подбирает материал для 

коррекционного уголка по развитию 

речи.  

Занимается развитием мелкой  

артикуляционной моторики.  

Оказывает помощь по автоматизации 

поставленных звуков.  

Способствует совершенствованию 

грамматического строя речи, 

развитию фонематического 

восприятия и слоговой структуры.  

Разрабатывает методические 

рекомендации для отработки 

пройденного материала в домашних 

условиях.  

Совместное проведение родительских собраний, бесед и консультаций .  

 

Профилактическая работа: взаимодействие воспитателя и 

учителя-логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Организует такую предметную среду, 

которая способствует максимально 

полному раскрытию потенциальных 

речевых возможностей 

воспитанников, предупреждению у 

них трудностей в речевом развитии.  

Отслеживает соответствие 

развивающей среды возрастным 

потребностям детей.  

Дает рекомендации воспитателям по 

ее обогащению.  

Уделяет повышенное внимание к 

детям с высокой степенью речевого 

дефекта.  

Проводит профилактику нарушений 

чтения и письма при подготовке 

детей к обучению грамоте.  

 

 

Функции учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы 

по развитию речевых (языковых) компонентов и неречевых 

психических процессов, связанных с речью:  

Учитель-логопед:  

1. Развитие фонетического компонента языковой системы:  

- общих речевых навыков (дыхания, голоса, артикуляционной 

моторики), звукопроизношения;  

- восприятия и воспроизведения звуко-слоговой структуры слова;  

- просодической организации речи (темпа, неречевого и речевого ритма 

с опорой на зрительное и слуховое восприятие, логического и вербального 

ударения, интонации).  

2. Формирование фонематических процессов:  
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- фонематического восприятия;  

- фонематического анализа и синтеза;  

- фонематических представлений.  

3. Совершенствование состояния лексического компонента речи:  

- денотативного аспекта лексических значений слов;  

- сигнификативного аспекта лексических значений слов;  

- структурного аспекта лексических значений слов.  

4. Развитие процесса словообразования и словоизменения.  

5. Совершенствование связной речи.  

6. Совершенствование графомоторных навыков и знакомство детей с 

элементами грамоты (уточняем артикуляцию звуков, даем им характеристик, 

соотносим звук с буквой и печатаем буквы).  

7. Развитие неречевых психических функций, тесно связанных с речью: 

словесно-логического мышления, памяти, внимания, воображения.  

8. Предупреждение нарушений чтения и письма.  

 

Воспитатель:  

1. Совершенствование речевого дыхания, артикуляционной и тонкой 

ручной моторики детей. Постоянный контроль над правильным 

произношением поставленных звуков, дифференцируя их со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, используя речевой материал, 

рекомендуемый учителем-логопедом.  

2. Учет лексической темы, выбранной учителем-логопедом, при 

проведении всех занятий в группе в течение недели. Активизация, 

обогащение и уточнение словарного запаса детей по текущей лексической 

теме во всех режимных моментах.  

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей. Контроль над грамматически правильной 

речи детей  в течение всего времени общения с ними.  

4. Формирование связной речи.  

5. Закрепление графомоторных навыков.  

6. Развитие внимания, памяти, вербально-логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале.   

 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем  

Основное взаимодействие учителя-логопеда и музыкального 

руководителя основывается на следующих параметрах: музыка, речь и 

движение. Важность развития правильного дыхания, просодических 
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компонентов речи, голоса, координации движений также объединяет цели 

обоих специалистов.  

 

Основные виды деятельности детей на музыкальных занятиях 

Музыкальные занятия Требования классической 

методики  

Ритмизированные стихи.  

Голосовые (фонопедические) игры.  

Пальчиковые игры без музыки, 

пальчиковые песни.  

Координационно-подвижные игры.  

Импровизированное движение.  

Игры на детских музыкальных 

инструментах.  

Активное слушание.  

Пение.  

Хороводы.  

Музыкально-ритмическое движение.  

Слушание.  

Логопедическая ритмика.  

 

 

 

1.6.1.  Взаимодействие учителя-логопеда с семьей  

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. Важна 

систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: 

 родительские собрания;  

 групповые и индивидуальные консультации для родителей детей, 

обучающихся в логопедической группе по вопросам воспитания в семье 

ребенка с нарушениями речи;  

 мастер-классы по обучению артикуляционные упражнения;  

 семинары-практикумы по обучению родителей логопедическим 

играм;  

 открытые занятия для родителей с целью обучения их игровым 

приемам, для закрепления речевых навыков и т.д.;   

 просветительская работа с родителями детей логопедической 

группы;  

 создание информационного стенда "Уголок логопеда" с папкой 

рекомендаций, игр и упражнений;  

 круглые столы.  
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Для привлечения родителей детей с ОВЗ к коррекционно-развивающей 

работе учитель-логопед создает систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на индивидуальных 

приемах и в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки.  

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями детей с 

ОВЗ  

 
 

Цель: создание единого 
коррекционно-
развивающего 
пространства 

Задачи: 

формирование у родителей 
представлений об 

особенностях развития 
детей с нарушениями речи 

(ОВЗ) 

Освоение родителями 
эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с 
целью преодоления 
речевых нарушений 
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Этапы работы учителя логопеда с родителями воспитанников 

обучающихся в логопедической группе ДОУ:  

Подготовительный:  

 сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, 

уровнях развития разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных 

сторонах речевого развития;  

 формировании представлений о содержании и формах и 

взаимодействия с учитеем-логопедом; 

 изучение родительских ожиданий в отношении организации и 

содержание логопедической коррекции.  

Основной - обеспечивает преемственность в логопедической 

коррекции в ДОУ и семьи за счет вовлечения родителей в коррекционно-

педагогический процесс с использованием следующих форм:  

 ознакомление родителей с индивидуальным маршрутом ребенка;  

 включение родителей в проведении занятий;  

 содержательное информирование родителей о динамики речевого 

развития ребенка в процессе логопедической коррекции;  

 обучение приемам логопедической коррекции и используемые в 

семейном воспитании детей с нарушениями речи;   

 мониторинг процесса логопедической коррекции в семье;   

 содействие в создании коррекционно-педагогической среды в 

семье с учетом речевого нарушения ребенка.  

Завершающий:  

 анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции;  

 разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости 

результатов логопедической коррекции.  

 

 

 

1.7.1. Коррекционно-логопедическая работа с билингвиальными 

детьми, посещающие группу компенсирующей направленности 

Среди детей, относящихся к категории дошкольников с 

недоразвитием различной этиологии и степени выраженности, особую 

группу представляют так называемые двуязычные дети (дети-билингвы).  

В ситуации бытового двуязычия, у ребенка может наблюдаться 

равенство двух языков. В этих случаях родители не предусматривают для 

ребенка полный  переход на второй язык, сами смешивают языки, не 
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контролируют речь ребенка, не исправляют (или не замечают) ошибок в 

его речи. Однако при общении со сверстниками; ребенку приходится 

часто использовать неродной язык, при этом возникают и закрепляются 

в речи многочисленные ошибки. Считается, что именно такой 

«стихийный» билингвизм характеризуется наибольшими искажениями в 

фонетической и лексико-грамматической структуре второго (неродного) 

языка. 

Возможна   и   другая   ситуация:   со   временем   второй (неродной) 

язык может постепенно вытеснить родной и  стать доминантным. В этих 

случаях ребенком, не имеющим проявлений речевой патологии, 

усваиваются полностью все компоненты новой языковой системы, но, как 

правило, сохраняются ошибки межъязыковой интерференции, акцент и 

другие особенности, отражающие взаимодействие двух языков. 

Таким образом, для более полного понимания детского билингвизма 

необходимо учитывать различные ситуации: 

• естественную, когда носители языка общаются на одном языке, 

но при этом отсутствует целенаправленное обучение. Усвоение второго 

языка детьми происходит за счет их богатой речевой практики без 

осознавания языковых правил; 

• ситуацию так называемого учебного билингвизма, когда 

происходит целенаправленное обучение второму (неродному) языку под 

руководством воспитателя, логопеда, учителя, с использованием 

специальных методов и приемов. 

Для организации  адекватной логопедической помощи двуязычному 

ребенку дошкольного возраста с речевой патологией в русскоязычной среде 

необходимо проводить углубленное обследование состояния его речевой 

деятельности, для подбора эффективных приемов, методов и средств по 

преодолению речевого нарушения. После проведения психолого-

педагогической диагностики индивидуального развития учитель-логопед на 

основе данной адаптированной программы разрабатывает индивидуальный 

план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, 

подбираются педагогические технологии, методики и формы логопедической 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка-билингва, организуется 

сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка.  

В логопедической работе по преодолению речевых нарушений у детей, 

овладевающих русским (неродным) языком, реализуются четыре 

группы задач.  
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I. В области формирования звуковой стороны речи: 

• сформировать у детей правильное произношение всех звуков русского 

языка как в изолированной позиции, так и в составе слова; 

• добиться овладения основными фонетическими 

противопоставлениями    русского    языка — твердостью-мягкостью и 

глухостью-звонкостью согласных, показать их смыслоразличительную роль; 

• особое внимание обратить на формирование четкой правильной 

артикуляции звуков,  отсутствующих  в фонематической системе родного 

языка; 

• развивать навык различения на слух усвоенных в произношении звуков 

(в составе слова и изолированно) для подготовки к элементарному звуковому 

анализу русских слов; 

• обучить интонационным навыкам русской речи в различных типах 

высказываний (просьба, вопрос и т. п.). 

II. В области лексики русского языка: 

• обеспечить постепенное овладение детьми с неродным русским 

языком лексическим объемом импрессивной и экспрессивной речи, 

предусмотренным в программах для детей с ФФН или ОНР; 

• активизировать употребление новых слов в различных 

синтаксических конструкциях, организуя соответствующие игровые 

ситуации. 

III. В области грамматики: 

• учить понимать речевые высказывания разной грамматической 

структуры; 

• воспитывать у детей чуткость к грамматической правильности своей 

речи на русском языке (в пределах грамматических   норм,   

предусмотренных   программой); 

• формировать практическое представление о грамматическом роде 

существительных; 

• учить   обозначать   множественность   предметов,   используя 

окончания существительных; 

• научить согласовывать прилагательные с существительными в роде 

и числе; 

• учить детей выполнять просьбу, поручение, используя формы 

повелительного наклонения глагола; 

• учить изменять глагол в настоящем времени по лицам; 

• формировать способы выражения отрицания во фразовых 

конструкциях; 

• учить употреблять предлоги для обозначения местонахождения 
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предметов в сочетании с соответствующими падежными формами 

существительных; 

• активизировать навыки правильного грамматического оформления 

высказываний "на русском языке речи в играх и игровых ситуациях; 

• закреплять грамматические навыки, предоставляя детям возможность 

использовать их на новом лексическом материале; 

• добиваться формирования навыков грамматической самокоррекции, 

обращая внимание детей на то, что грамматическая ошибка ведет к 

искажению смысла высказывания, неверно отражает ситуацию; 

• проверять устойчивость усвоенных  грамматических навыков на 

новом лексическом материале, а также с опорой на новые ситуации. 

IV.  В области связной речи: 

• учить детей самостоятельно строить фразы различной конструкции 

для описания различных ситуаций; 

• формировать способы построения высказываний, служащих решению 

коммуникативных задач определенного типа (просьба, описание, отрицание 

и т. д.);, 

• развивать диалогическую речь детей на русском языке 

• создавать условия для максимального использования 

самостоятельной, неподготовленной связной речи детей на русском языке; 

• создавать положительную мотивацию речи детей в игровых 

ситуациях. 

В беседах с родителями логопед должен объяснить цель 

логопедических занятий. Необходимо, чтобы они являли заинтересованность 

в успехах ребенка: просили его прочитать по-русски стихотворение, 

рассказать о событиях дня и т. п. 

Целесообразно показывать родителям игровые приемы, которые 

применялись на логопедических занятиях. Полезно организовывать 

совместные с родителями прослушивания аудиосказок, просмотры фильмов и 

мул фильмов на русском языке. 

Воспитатель способствует развитию русской разговорной речи и вне 

специальных занятий, т. е. в повседневной  жизни. 

Задачи развития речи в этих условиях заключаются следующем: 

1)  закреплять те умения и навыки русской речи, которые дети уже 

усвоили на занятиях (в соответствии с планами логопедических занятий); 

2) упражнять  детей  в  правильном  произношении  от 

дельных звуков, слов, фраз;  

3) проводить индивидуальную работу с детьми по заданию логопеда. 
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Эти задачи могут в той или иной степени решаться в различных видах 

детской деятельности — бытовой, игровой, трудовой. 

Целесообразно особое внимание уделять тем видам деятельности, где 

дети могут свободно двигаться и говорить. Непосредственно на прогулках, в 

совместной со взрослыми деятельности создаются благоприятные условия 

для активизации навыков употребления новых слов в самостоятельной речи 

детей, в разных формах диалогического взаимодействия. 

Закрепление навыков русской речи можно осуществлять и во время 

умывания, одевания, приема пищи. В процессе труда (дежурства по столовой, 

уход за животными и растениями и т. п.) также предоставляются широкие 

возможности для закрепления и активизации словаря, грамматических 

конструкций, интонации. 

 

 

 

1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения  

Программы 

В соответствии со Стандартом и ФАОП ДО специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

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 ориентиров.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

явлениях окружающего мира;  
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3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных);  

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании;  

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника;  

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 
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экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, 13 геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся;  

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

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

элементами спорта;  

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек).  
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Целевые ориентиры в логопедической работе: 

Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова;  

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план);  

- осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями 

«слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) 

по образовательным областям в соответствии с ФАОП ДО  

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, формирования уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с 

ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на всестороннее развитие у 

обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми 

и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.  
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В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам:  

- игра;  

- представления о мире людей и рукотворных материалах;  

- безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

- труд.  

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение 

приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 

обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии.  
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Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

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

с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). Педагогические работники уделяют основное внимание 

формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной).  

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). В рамках раздела особое внимание обращается на 

развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных 

ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. В этот период большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в образовательной организации.  

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности 

их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР.  

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для:  

- развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; формирования познавательных действий, 
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становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности; формирования 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета.  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся.  

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 
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различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся.  

У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу учитель-логопед и 

воспитатель 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" основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для:  

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
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замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности.  

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся.  

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах.  

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 
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иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика занятий 

и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся.  

Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер.  

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. Реализация содержания раздела 

"Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. В этот период музыкальный 

руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у 

обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью педагогических работников.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия 

обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) 

имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  
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В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек);  

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники 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, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания.  

Педагогические работники способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях.  

В целях совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формирования начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные 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 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

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

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста:  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части.  

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. Продолжается 

физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений).  

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. Физическое воспитание связано с развитием музыкально-

ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные 

виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения.  

При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
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упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий.  

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. В этот возрастной период в занятия с 

детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду.  

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья.  

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

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

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 
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важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

 

2.1.1. Дополнительное содержание образовательных областей в 

соответствии с парциальной программой Н.В. Нищевой « Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 
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 Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов 

с различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
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 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих и двух слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие 

по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
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 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий,  вердый-мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 

 Познакомить с буквами русского алфавита в соответствии с 

программой.  

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе.  

 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. 

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представлеие о расположении цветов в радуге. 

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и 

 объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков.  

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4–8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку 

и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления о родной стране как 

многонациональном государстве, государственных праздниках, родном 

городе и его достопримечательностях. 

 Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. 
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 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада.  

 Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

 Формировать представление о родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в 

совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, 

их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. 

 Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. 

 Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные  изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. 

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов.  

 Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, 

ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать 

навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
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 Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части.  

 Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 Формировать представление о том, что результат счета не 

зависит от расположения предметов и направления счета. 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 

ниже, шире, уже, длиннее, короче).  

 Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

 Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

 Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, 

о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной литературы116 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык 

слушания художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 

отношение к прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  
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 Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой.  

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, 

схеме, описанию – из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать 

лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой выкройке. 

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

 

РИСОВАНИЕ 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

 Совершенствовать композиционные умения. 

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. 
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 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков. 

 Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

  

АППЛИКАЦИЯ 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в 

полоски и т.п.). 

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратно, лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и 

по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.  

 Формировать умение лепить мелкие детали.  

 Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить 

лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 
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 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения 

и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

 

СЛУШАНИЕ 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. 

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

 

ПЕНИЕ 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.  

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и 

без него.  

 Продолжать формирование навыков сольного пения. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с 

 двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения  танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка»,  

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера.  

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 
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 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать 

приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. 

 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КЛММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование общепринятых норм поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

 Формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций.  

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. 

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать формирование Я-образа. 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, 

 чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
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 Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. 

 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила.  

 Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

 Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений.  

 Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. 

 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. 

 Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 
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ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры.  

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий.  

 Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам.  

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять 

при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 

вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 

природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, 

за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. 
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 Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка). 

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты. 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег.  

 Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, 

по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

 Обучать детей ходьбе в колонне. 

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, 

с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 
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Ползание и лазание.  

 Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой 

мяч (расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья.  

 Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки.  

 Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед.  

 Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги 

врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед.  

 Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 

см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 

 Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

 Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

 Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание.  

 Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами.  

 Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом.  
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 Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях.  

 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы 

в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м). 

Ритмическая гимнастика.  

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога.  

 Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки.  

 Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Строевые упражнения.  

 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

 Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различным способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 
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положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки 

на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.).  

 Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

 

 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега.  

 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 
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 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно 

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

 Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 



77 
 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 
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 Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов.  

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового 

анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями огласных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового 

анализа и синтеза 
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 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков.  

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками в соответствии с программой.  

 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков.  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 Познакомить с буквами в соответствии с программой.  

 Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно 

и не- правильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений.  

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов. 
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 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин 

и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать 

и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов.  

 Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, 

имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. 

 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

 Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 
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 Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 

людей на транспорте. 

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

 Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский 

сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни.  

 Вызвать стремление учиться в школе. 

 Расширить, углубить и систематизировать представления о 

родном городе и его достопримечательностях.  

 Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

 Сформировать представление о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве.  

 Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство 

любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  

 Воспитывать уважение к ним. 

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

 Познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу.  

 Закладывать основы экологических знаний, экологической 

культуры, экологического поведения. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет.  

 Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в прямом и обратном порядке.  

 Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

 Ввести в речь термин соседние числа.  

 Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  

 Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

 Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  

 Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

 При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, –, =. 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 

рубль, 5 рублей. 

Величина.  

 Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем – четырем признакам. 

 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 

тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Форма.  

 Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  

 Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр.  

 Сформировать представление о многоугольнике.  

 Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. 
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 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы.  

Ориентировка во времени.  

 Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  

 Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

 Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – 

месяц, месяц – год).  

 Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

 Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. 

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

 Сформировать умение определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать умение рассматривать и анализировать 

сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 
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 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов.  

 Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду»169, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус.  

 Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. 

 Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 

 

РИСОВАНИЕ 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков. 

 Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов. 

 Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. 

 Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

 Сформировать навык создания коллективных сюжетных 

рисунков. 

 

 



85 
 

АППЛИКАЦИЯ 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур.  

 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. 

 Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

 Развивать пластичность в лепке.  

 Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов.  

 Формировать умение создавать композиции и скульптурные 

группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой.  

 Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

 Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах.  

 Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

 

СЛУШАНИЕ 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.  

 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения.  
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 Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. 

 

ПЕНИЕ 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

 Добиваться выразительного исполнения песен различного 

характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

 Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему 

миру и самому себе. 

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. 

 Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость. 

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное 

отношение к школьному обучению. 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию 

детей, обла дающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. 

 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу.  

 Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание 

на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила 

и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с 

другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
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Совместная трудовая деятельность 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 

трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам 

чужого труда, отрицательное 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, 

на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей. 

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в 

ней. 

 Способствовать формированию широкого круга игровых 

действий. 
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ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. 

 Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полу приседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

 Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 

(бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег 

мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). 

 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

 Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 

Упражнения в равновесии.  

 Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

 Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо 

и боком, по канату (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой принятием заданной позы.  

 Формировать умение стоять на одной ноге (рук на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической скамейке, большом набивном 

мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание.  

 Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 
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гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35–50 см). 

 Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 

рук и ног. 

 Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки.  

 Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

 Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно).  

 Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге 

(на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в 

высоту с разбега.  

 Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 

видами движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание.  

 Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель.  

 Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами.  

 Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
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СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полу круг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

 Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений.  

 Развивать творчество и воображение. 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

 Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками.  

 Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног.  

 Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги 

из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге.  
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 Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки 

езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). 

 Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной 

ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

 Формировать правильную осанку и свод стопы. 

 Продолжать закаливание организма с использованием всех 

доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды.  

 

 

 

2.2. Специальные условия для получения образования детьми с 

ТНР   

 

2.2.1. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций обучающихся с ТНР  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных 
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и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

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 обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями 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 обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
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3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста.  

Важно отметить, что в соответствии с ФАОП ДО необходимо 

изучение учителем-логопедом медицинской документации, которая 

отражает данные о неврологическом статусе ребенка, его соматическом 

и психическом развитии, состоянии слуховой функции, также, о 

получаемом лечении его эффективности, проведении логопедического 

обследования, которое определяет состояние всех компонентов языковой 

системы.  

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством диагностики. 

Полученная информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе 

оценивается состояние качества коррекционно-образовательной 

деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути 

их решения.  

Углубленная диагностика проводится в начале сентября и в конце мая. 

Для обследования речевого развития детей используется диагностика В.М. 

Акименко "Логопедическая диагностика детей с речевыми нарушениями", а 

также "Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. 

Нищевой и «альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой.  

Задачами логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией(использованием в речевой 

деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Диагностика позволяет решать задачи 
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развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка.  

Речевая карта к Программе разработана на основе речевой карты для 

детей с ОНР (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой и помогает проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении всей коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе ДОУ.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка 

прописывается логопедическое заключение и составляется индивидуальный 

образовательный маршрут и индивидуальный план работы на каждого 

ребенка. Промежуточная диагностика проводится в январе для того, чтобы 

определить успехи и трудности в обучении у детей и внести изменения в 

коррекционно-развивающую работу ребенка. Итоговая диагностика 

проводится в мае для оценки эффективности проделанной работы за учебный 

год и дальнейшего определения образовательного маршрута детей.  

Обследование детей состоит из нескольких этапов: 

ориентировочный, диагностический, аналитический, прогностический, 

информирование родителей.  

Первый этап - ориентировочный включает решение следующих 

задач:  

- сбор анамнестических данных;  

- выявление предварительных данных об индивидуально-

типологических особенностях ребенка.  

Второй этап - диагностический предполагает собственно процедуру 

обследования речи ребенка в игровой форме. На данном этапе используются 

методы логопедического обследования: наблюдение за ребенком, беседа, 

педагогический эксперимент. В качестве дидактического и наглядного 

материала предметные и сюжетные картинки, альбом с наглядным 

материалом, игрушки на определения состояния мелкой моторики, внимания, 

памяти и мышления.  

Обследование состояния артикуляционного аппарата определяет 

наличие и характер отклонений в строении: губ, челюстей, прикуса, зубов, 

языка, нёба. Отклонения в строении артикуляционного аппарата выявляются 

визуально, т.е. логопед осматривает органы речи снаружи и внутри. Наличие 

каких-либо аномалий свидетельствует об органической (механической) 

дислалии. Детям предлагаются задания, по окончанию выполнения заданий 

следует отметить: объем движений, точность их выполнения, тонус мышц, 

темп движений, наличие синкинезии.  

Обследование состояния звукопроизношения заключается в 

определении характера нарушения согласных звуков: отсутствие, замена на 

другие звуки, дефектная артикуляция в различных условиях произношения 

(изолированно, по подражанию логопеду; в открытых слогах, в закрытых 

слогах со стечением; в словах односложных, двухсложных и трехсложных 

простой слоговой структуры, состоящих из отдельных слогов; во фразах, 

насыщенных проверяемым звуком; в связной речи).  



96 
 

Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи 

предполагает оценку состояния словарного запаса и грамматического строя 

речи. Для диагностики лексической стороны речи подобран материал, 

который позволил провести качественный (семантической содержание) и 

количественный (объем) анализ словарного состава языка ребенка, а также 

навыки словообразования и словоизменения. Таким образом, оценивая 

уровень словарного запаса и грамматического строя детей важно учитывать 

следующие параметры: объем словарного запаса, соотношение объема 

активного и пассивного словаря, уровень сформированности обобщающей 

функции, наличие аграмматизмов, характер и степень их выраженности.  

Обследование состояния фонематических процессов предполагает 

изучение уровня сформированности фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза и фонематического представления. 

Задания подбирались по принципу от простого к сложному  

Обследование состояния слоговой структуры слова позволяет 

оценить умения ребенка произносить слова сложной слоговой структуры. По 

итогам обследования необходимо отметить наблюдаются ли пропуски слогов 

их увеличение, перестановки слогов или звуков, смешения элементов слов, 

персеверации (циклическое повторение одного слова).  

Обследование состояния связной речи помогает выявить уровень ее 

развития.  

Высокий уровень: самостоятельно составлен связный рассказ, 

достаточно полно и адекватно отображающий изображенный сюжет; 

наблюдается последовательность в передаче событий; рассказ построен в 

соответствии с грамматическими нормами.  

Средний уровень: рассказ составлен с применением наводящих 

вопросов и указаний на соответствующую картинку; возможны пропуски 

отдельных или нескольких моментов; отмечаются единичные ошибки в 

построении фразы.  

Низкий уровень: рассказ составлен с помощью наводящих вопросов, 

его связность резко нарушена; отмечаются пропуски существенных 

моментов действия или целых фрагментов, что нарушает смысловое 

соответствие расскказа; встречаются смысловые ошибки; Рассказ 

подменятеся перечисление действий, изображенных на картинка.  

Обследование состояния моторных функций предполагает изучения 

уровня развития общей, ручной и мальчиковой моторики. В конце 

выполнения заданий важно отметить: координацию рук и ног: правильная, 

неправильная, отсутствует; чувство равновесия: есть, нет; осанку: 

правильная, сутулость; объем движений: полный, неполный; переключение 

движений: своевременное, замедленное, отсутствует; самостоятельность 

выполнения: полная, с помощью логопеда; сопутствующие движения: есть, 

нет; леворукость: есть, нет.  

После проведения обследования речи детей экспериментальной группы 

учитель-логопед переходит к заключительному этапу - аналитическому и 
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информирование родителей. Основной задачей этого этапа является 

интерпретация полученных данных и написание логопедического 

заключения.  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, 

организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную 

творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

Логопедическое обследование - диагностика проводится в 

периодичностью 3 раза в год (в начале учебного года, промежуточная 

диагностика в середине учебного года, и в конце учебного года).  

 

 

2.2.2. Содержание развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности в соответствии с ФАОП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной 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 ОВЗ на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


100 
 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

оценивания. 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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2.2.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3 

- 4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок.  
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В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимания обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов 

(кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя", существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории 

падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение 

простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

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

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 
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ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
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5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение 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 платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный(ая) - платок, 

ночь, пальто); образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум); объяснять логические 

связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами 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 

проявлениями 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 процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: 

выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

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

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

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

трехсложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя 

ими на практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 
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- овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации 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 - 

мягкие 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 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), 

предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 

возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 
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вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Образовательная деятельность осуществляется, также, с 

парциальным использованием следующих программ:  

- «Комплексноая образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» (автор Н.В. Нищева): 3-е изд. Ерераб. И доп. А соотв. С ФГОС ДО. – 

СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В. Нищева. 

Парциальная программа. Изд. 2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020;  

- От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. - 85 с.;  

- «Логопедические занятия в детском саду» / Т.Ю. Бардышева, Е.Н. 

Моносова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013;  

- «Развиваем связную речь у детей с ОНР» / Н.Е. Арбекова. – М. : 

Издательство Гном, 2018;  

- «Предоление нарушений слоговой структуры слова у детей» / СЕ. 

Большакова. – 3-е изд. – М. : ТЦ Сфера, 2017.  

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

(в соответствии с ФАОП ДО) 

Рабочая программа воспитания МБДОУ №52 «Матрешка», 

реализующая адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
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отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
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Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

 

 

2.3.1. Целевой раздел программы воспитания 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие 

дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных 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 личности, свободного развития личности; воспитание 
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взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать 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: значимость совместной деятельности педагогического работника 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и Организации, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками и учитывает психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
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Основными характеристиками 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 

должны 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 сформированных 

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 личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются 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 зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения 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 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, 

в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет).  

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 
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инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 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-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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2.3.2. Содержательный раздел программы воспитания  

14.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ОВЗ 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, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

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, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- 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 - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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 

чувства 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 людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ 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 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ОВЗ заключается 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 ОВЗ 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 взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
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материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 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 ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы 

в продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

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 ОВЗ на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

ОВЗ совместно с педагогическим работником; 
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- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей 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 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ 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 ОВЗ (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье 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 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- 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 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных 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 ОВЗ понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема 

пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним 

видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 
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- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так 

как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление 

к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "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 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру 

поведения, воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, 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; 
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- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать 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 ОВЗ 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с 

ОВЗ, широкое 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 ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

Организации целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения Организации; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже 

участвует Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

Организации намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные; 

- ключевые элементы уклада Организации; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 
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- существенные отличия Организации от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами Организации; 

- особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в 

котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

Организации в построении сотрудничества педагогических работников и 

родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы.  

 

 

2.3.2. Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение.  
МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами для 

реализации Программы, функционал которых связан с организацией и 

реализацией воспитательного процесса (таблица 6). 

Также к обеспечению воспитательного процесса задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

МБДОУ на договорной основе, согласно установленного графика, 

систематически и планомерно (таблица ) 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 
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Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ. 

При работе в логопедической группе для детей с ОВЗ в МБДОУ 

дополнительно предусмотрена должность учителя - логопеда, имеющего 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т.ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

МБДОУ обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования и воспитания детей, в 

т.ч. реализации программ дополнительного образования, адаптивно 

коррекционно-развивающей программы.  

Таблица  

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

МБДОУ) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

- Обеспечивает необходимые условия для 

успешного осуществления воспитательного 

процесса в детском саду. 

- Осуществляет контроль за выполнением 

Программы воспитания.  

- Организует работу коллектива педагогических 

работников, направленную на достижение 

высокой эффективности воспитательной работы 

с детьми.  

- Организует работу с родителями по вопросам 

воспитания детей в семье.  

- Принимает меры по укомплектованию 

детского сада квалифицированными 

работниками, определяет круг полномочий и 
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распределение должностных обязанностей 

педагогических работников и персонала для 

осуществления воспитательного процесса в 

детском саду. 

- Принимает меры по оснащению и 

оборудованию групп, кабинетов специалистов и 

музыкально - физкультурного зала, 

обеспечивает соответствие принципа 

необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательного 

процесса; 

- Принимает меры по соответствию состояния и 

содержания территории, здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. 

Старший воспитатель - Управляет воспитательным процессом, 

организует взаимодействие специалистов, 

методическое сопровождение и контроль, 

оказывает педагогической помощи родителям 

по вопросам воспитания детей в семье. 

Воспитатель - Организует воспитательно-образовательную 

деятельность с детьми, направленную на 

всестороннее развитие ребенка, через 

развивающее игровое взаимодействие.  

- Планирует воспитательную работу с детьми , 

организует ее в соответствии с режимом дня. 

- Организует эффективную предметно-

развивающую среду, способствующую 

воспитанию и становлению личности детей.   

- Осуществляет сотрудничество с родителями 

по вопросам всестороннего воспитания детей в 

семье. 

Музыкальный 

руководитель 

-Организует воспитательно-образовательную 

деятельность с детьми, направленную на 

всестороннее развитие ребенка, через 

музыкальное развитие.  
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- Организует воспитательный процесс и 

психолого-педагогическое сопровождение 

талантливых детей дошкольного возраста, через 

индивидуальные развивающие игровые занятия, 

направленные на музыкальное развитие 

ребенка. 

- Планирует воспитательную работу с детьми , 

организует ее в соответствии с режимом дня. 

- Организует эффективную предметно-

развивающую среду, способствующую 

воспитанию и становлению личности детей.   

- Осуществляет сотрудничество с родителями 

по вопросам музыкального воспитания детей в 

семье. 

Учитель-логопед - Организует воспитательно-образовательную 

деятельность с детьми, имеющими отклонения 

в речевом развитии, с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей и потребностей.  

- Организует воспитательный процесс и 

психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ через индивидуальные 

развивающие игровые занятия. 

- Планирует коррекционно-воспитательную 

работу с детьми с ОВЗ, организует ее в 

соответствии с режимом дня. 

- Организует эффективную предметно-

развивающую среду, способствующую 

воспитанию и становлению личности детей.   

- Осуществляет сотрудничество с родителями 

детей с ОВЗ по вопросам всестороннего 

воспитания детей в семье. 

Педагог-психолог  Контроль психического развития детей и 

своевременном предоставлении 

психологической, консультационной, 

коррекционной помощи детям, родителям 

(лицам, их замещающим) и педагогическим 

работникам ДОО в связи с требованиями ФГОС 

ДО; 

Защита прав и свобод несовершеннолетних; 
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Психологическая диагностика, психологическая 

профилактика. 

 

Младший воспитатель - Участвует в планировании и организации 

жизнедеятельности воспитанников через 

воспитательный процесс.  

- Осуществляет под 

руководством воспитателя повседневную 

воспитательную работу, обеспечивающую 

создание условий для социальной,  трудовой и 

психологической адаптации воспитанников. 

 
 

Нормативно-методическое обеспечение. 
Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется 

использовать практическое руководство "Воспитателю о воспитании». 
Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы 

воспитания являются: 

 

 Программа развития МБДОУ № 52 «Матрешка» с. Кулешовка; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 52 

«Матрешка» с. Кулешовка; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР МБДОУ № 52 «Матрешка» с. Кулешовка; 

 Должностные инструкции педагогических работников 

 Договора с родителями обучающихся 

 Договора о сетевом взаимодействии с социальными партнерами 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей  

 

2.4.1. Цель и задачи  

Цель КРР и (или) инклюзивное образование направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, 

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 
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КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР 

осуществляют педагог-психолог и учитель-логопед. 

Задачи КРР:  

1. Определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Федеральной программы и социализации в ДОО; 

2. Своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

3. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - 

ПИК); 

4. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

5. Содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

6. Выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

7. Реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения.  

 

 

2.4.2. Содержание КРР на уровне ДОО 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОО. 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе 

всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 
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предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

В МБДОУ № 52 «Матрешка» имеются дети с ТНР, по заключениям 

ПМПК. С целью выполнения рекомендаций ПМПК в ДОО разработана 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Реализация АОП осуществляется с письменного согласия 

родителей. 

По результатам своевременного выявления детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении установлено, что в дошкольном 

учреждении имеются дети «группы риска», проявляющие комплекс 

выраженных негативных проявлений (импульсивность, агрессивность). 

Результаты данного обследования выносятся на ППК ДОУ с целью 

определения индивидуального образовательного маршрута.  

Оптимальным сроком реализации индивидуальной образовательной 

программы воспитанников является один учебный год .Корректировка 

содержания индивидуальной образовательной программы при необходимости 

может осуществляться на основе результатов промежуточной диагностики, 

проводимой в середине учебного года (декабрь–январь).  

В конце учебного года по результатам итоговой диагностики проводится 

анализ реализации индивидуальных образовательных программ,определяется 

динамика в развитии каждого воспитанника, формулируются рекомендации 

для родителей с целью обеспечения преемственности при переходе с одной 

ступени обучения на другую. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется ДОО 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Диагностическая работа включает: 

1. Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 
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‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

‒ выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 

потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными 

потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении 

образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 
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‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 

компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с 

ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем 

умственного развития или иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 

связанных со страной исхода (происхождения); 

‒ оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений-

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации; 
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проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 

языка Российской Федерации на дошкольном уровне образования: 

‒ развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

‒ формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

‒ коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

‒ создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 

Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учётом 

особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой 

группы может осуществляться в контексте общей программы адаптации 

ребёнка к ДОУ. В случаях выраженных проблем социализации, личностного 

развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР 

может быть осуществлено на основе заключения ПИК по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные 

проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 

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

проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации 

развития и поведения на дошкольном уровне образования: 

‒ коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 
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‒ помощь в решении поведенческих проблем; 

‒ формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

‒ развитие рефлексивных способностей; 

‒ совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из "группы риска" в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ПИК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 

(законных представителей). 

Специальные условия для получения образования детьми  

Психолого-педагогические условия:  

‒ коррекционная направленность образовательно-воспитательного процесса;  

‒  учёт индивидуальных особенностей ребёнка  

‒ соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

‒ использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности  

‒ система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей; 

‒  тесное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей и специалистов ДОО, специалистов в области 

коррекционной педагогики и медицинских работников других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ.  

Здоровьесберегающие условия: 

‒ оздоровительный и охранительный режим;  

‒ укрепление физического и психического здоровья,  

‒ профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников,  

‒ соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  

‒ обеспечение участия всех детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями развития, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий.  

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит 

от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

традиционные ценности российского общества. Необходимо создавать 

особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 
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имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с 

особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет 

не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

Для реализации Программы используется следующее средства обучения 

и программно - методическое обеспечение: 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер.  
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2. Проектор.  

3. Экран.  

4. Магнитофон.  

Печатные демонстрационные пособия: 

1. Игротека речевых игр.  

2. Картотека речевых игр.  

3. Карточки по формированию слоговой структуры слова.  

4. Картотека антонимов.  

5. Картотека предлогов.  

6. Предметные картинки по лексическим темам.  

7. Сюжетные картины по развитию связной речи.  

8. Картотека пальчиковой гимнастики. 

9. Картотека артикуляционной гимнастики. 

 

Программно-методическое обеспечение:  

Примерная программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) 

ФГОС, — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 

лет. ФГОС, — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. ФГОС. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Ельцова О.М.Проектирование основной образовательной программы на 

основе программы Н.В.Нищевой. ФГОС, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В.,  Гавришева Л.Б.,  Кириллова Ю.А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 

до 7 лет). Второе издание, исправленное и дополненное. ФГОС. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

http://detstvo-press.ru/?author=Elcova_O.M.(12)
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?author=Gavrisheva_L.B.(93)
http://detstvo-press.ru/?author=Kirillova_YU.A.(23)


136 
 

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

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада. ФГОС,— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС ,2017. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Сентябрь-Январь + DVD. ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль - Май. ФГОС.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7 лет). Организованная образовательная деятельность. ФГОС. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки + CD. ФГОС. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В.  Дидактический материал к подгрупповым 

логопедическим занятиям в младшей группе детского сада. ФГОС. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 

Дополнительная литература, используемая в КРР:  

1. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет.  

2. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей : учебно-

метод. пособие / В.М. Акименко. - Изд. 2-е, - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 110 

с. : ил. - (Сердце отдаю детям).  

3. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова "Тетрадь логопедических заданий. 

Средняя группа". - Москва: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.   

4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. "Логопедические занятия в детском 

саду. Средняя группа". - М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2013. - 177 с. 

5. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова "Тетрадь логопедических заданий. 

Старшая группа". - Москва: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

6. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. "Логопедические занятия в детском 

саду. Старшая группа". - М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2013. - 240 с.  

7. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова "Тетрадь логопедических заданий. 

Подготовительная к школе группа". – М.: Издательство «Издательство: 

Скрипторий 2003», 2011.-128 с.  
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8. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова 

у детей. Методическое пособие. - 3-е изд. - М.: ТЦ Сфера, 2017. - 64 с. 

(Библиотека логопеда).  

9. Валявко С.М. Свистим в стихах. - Москва. - Издательский дом 

"Карапуз", 2011.  

10. Васильева И. Дидактический материал: Мир вокруг нас. Овощи. - 

ООО "Стрекоза", 2011, ил.  

11. Васильева И. Дидактический материал: Мир вокруг нас. Фрукты. - 

ООО "Стрекоза", 2011, ил. 

12. Визель Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для 

выработки четкой речи. - М.: В. Секачев, 2013. - 16 с.  

13. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПЕРСС", 2015. - 80 с. - (Кабинет логопеда).  

14. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры 

слова у дошкольников: Учебно-методитеское пособие. - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. - 175 с.  

15. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство 

ГНОМ, 2016. – 128 с. – (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

16. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство 

ГНОМ, 2013. – 128 с. – (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

17. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство 

ГНОМ, 2013. – 160 с. – (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

18. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – 

М. : Издательство ГНОМ, 2014. – 104 с. – (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

19. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – 

М. : Издательство ГНОМ, 2013. – 112 с. – (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

20. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – 
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М. : Издательство ГНОМ, 2018. – 128 с. – (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

21. Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом упражнений по 

предупреждению нарушений письма у детей подготовительной группы / О.С. 

Гомзяк. -М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. - 48 с.  

22. Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить 

правильно (+CD с практическим курсом). - СПб.: Питер, 2010. - 176 с.: ил. - 

(Серия "Вы и ваш ребенок").  

23. Животные Арктики и Антарктики. Наглядное пособие. 

Издательский дом "Проф-Пресс", ил., 2012.  

24. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Пособие для логопедов и родителей. в 9 вып. С, СЬ, З, ЗЬ, 

Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, РЬ, Л, ЛЬ. - М.: Гуманитар. - изд. ВЛАДОС. - 2010 г.  

25. Жукова О.С. Я учусь говорить / О.С. Жукова. - Москва: 

Издательство АСТ, 2015. - 48 с.: ил. - (Академия раннего развития).  

26. Захарова О. Мамина школа: Давай говорить правильно. - Минск : 

"ЮниверсПресс", - 2011.  

27. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Выпуск 1. 

Птицы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей.  

28. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Дикие 

животные в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - ил., 2011. 

29. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Детеныши 

диких животных в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - ил., 2011. 

30. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Ягоды в 

картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - ил., 2011.  

31. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме "Дикие 

животные". Развитие речи и логического мышления у детей / Н.А. 

Кнушевицкая. - М. : Издательство ГНОМ, 2014. - 48 с. - (Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи).  

32. Козычева Л.М. Тетрадь по развитию речи. Животные. 

Автоматизация трудных звуков. - ООО "Издательство АСТ" и ООО 

"Издательство Астрель", Москва, - 2007.  

33. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради "От слова к звуку". - Изд. 

3-е, доп. и перераб. - М.: Издательство ≪Ювента≫, 2007. - 96 с: ил.  
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34. Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая 

тетрадь для детей 4-5 лет. - М. : Ювента, 2017. - 32 с.: ил.  

35. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш, Ж, С, Р, Л в игровых 

упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

36. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические 

упражнения / И.Ю. Кондратенко. - М. : Айрис-пресс, 2012. - 64 с. : ил. + вкл. 

16 с. - (Популярная логопедия).  

37. Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №5 для закрепления 

произношения звука Л у детей 5-7 лет : пособие для логопедов, воспитателей 

и родителей / В.В.  

38. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. I период : пособие для логопедов. - 3-у изд., испр. и доп. - М. 

: издательство ГНОМ, 2014. - 64 с.  

39. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. II период : пособие для логопедов. - 3-у изд., испр. и доп. - М. 

: издательство ГНОМ, 2014. - 120 с.  

40. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. III период : пособие для логопедов. - 3-у изд., испр. и доп. - 

М. : издательство ГНОМ, 2014. - 96 с.  

41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й 

уровень. I период. Пособие для логопедов. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2002. — 104 с, цветная вставка. - (Практическая логопедия.).  

42. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й 

уровень. II период. Пособие для логопедов. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2002. — 104 с, цветная вставка. - (Практическая логопедия.).  

43. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й 

уровень. III период. Пособие для логопедов. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2002. — 104 с, цветная вставка. - (Практическая логопедия.). 

44. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие согласные З-С. 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6—9 лет / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи у детей).  
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45. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие согласные Ш-Ж. 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6—9 лет / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи у детей).  

46. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие согласные Д-Т. 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6—9 лет / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи у детей).  

47. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие согласные Г-К. 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6—9 лет / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи у детей).  

48. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие согласные Б-П. 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6—9 лет / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи у детей).  

49. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие согласные В-Ф. 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6—9 лет / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи у детей).  

50. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №1. Обучение грамоте 

детей старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным) 

звукопроизношением / В.В. Коноваленко. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство 

ГНОМ, 2015. - 48 с.  

51. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №2. Обучение грамоте 

детей старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным) 

звукопроизношением / В.В. Коноваленко. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство 

ГНОМ, 2015. - 48 с.  

52. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №3. Обучение грамоте 

детей старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным) 

звукопроизношением / В.В. Коноваленко. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство 

ГНОМ, 2015. - 32 с.  

53. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №4. Обучение грамоте 

детей старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным) 
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звукопроизношением / В.В. Коноваленко. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство 

ГНОМ, 2015. - 48 с.  

54. Копытов И., Матарыкин Д. Скороговорки. Обучающая пропись-

раскраска. - ЗАО "Книга". - 2009.  

55. Куликовская Т.А. Звуки-звяки. Звуки Л, Ль. - ООО Издательский 

дом "Карапуз". - Москва: 2013.  

56. Куликовский Д. Мир вокруг нас: домашние животные. 

Дидактический материал. - ООО "Стрекоза". ил., 2011.  

57. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках : 

пособие для логопедов, воспитателей логопедических групп и родителей / 

Т.А. Куликовская. - М. : Издательство ГНОМ, 2016. - 64 с.  

58. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика. Практическое пособие. - СПб.: ООО "Издательство "Корона. 

Век", 2011. - 80 с., ил.  

59. Маврина Л. Дидактический материал: Мир вокруг нас. Насекомые. - 

ООО "Стрекоза". - 2011.  

60. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

старшей логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 

нарушениями / Н.М. Миронова. - М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. - 32 с.  

61. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной группы. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями / Н.М. Миронова. - М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2017. - 44 с.  

62. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-

конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями / Н.М. Миронова. - : Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 48 с.  

63. Нефёдова К.П. Инструменты. Какие они? Пособие для 

воспитателей, гувернеров и родителей / К.П. Нефедова. - М. : Издательство 

ГНОМ, 2013. - 64 с. - (Знакомство с окружающим миром и развитие речи).  

64. Нищева Н.В. "Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет". Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО.  

65. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

66. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6-7 лет. 2016. 

67. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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68. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

69. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

70. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

71. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

72. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. - 656 с.   

73. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 5-6 лет. 2016.  

74. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5-6 лет. 2016.  

75. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6-7 лет. 2016.  

76. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6-7 лет. 2016.  

77. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

тетрадь. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

78. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть I).  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

79. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть II).  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

80. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I).  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

81. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II).  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

82. Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической группы детского 

сада №1, №2. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

83. Нищева Н.В. Тетради для старшей логопедической группы детского 

сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  



143 
 

84. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. - СПб : 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 64 с.  

85. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. - СПб : 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 64 с. 

86. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР. - СПб : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. 

- 64 с.  

87. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи. Интегрированные занятия. Для занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). - М..: Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с.  

88. Серия "Учебные пособия для дошкольников". Бытовая техника. 

Наглядное пособие. - Издательский дом "Проф-Пресс". - Аксай. - 2013.  

89. Серия "Учебные пособия для дошкольников". Мамы и детки. 

Наглядное пособие. - Издательский дом "Проф-Пресс". - Аксай. - 2013, ил.  

90. Серия "Учебные пособия для дошкольников". Мебель. Наглядное 

пособие. - Издательский дом "Проф-Пресс". - Аксай. - 2013, ил.  

91. Серия "Учебные пособия для дошкольников". Обитатели морей и 

океанов. Наглядное пособие. - Издательский дом "Проф-Пресс". - Аксай. - 

2012, ил.  

92. Серия "Учебные пособия для дошкольников". Посуда. Наглядное 

пособие. - Издательский дом "Проф-Пресс". - Аксай. - 2012, ил.  

93. Серия "Учебные пособия для дошкольников". Птицы. Наглядное 

пособие. - Издательский дом "Проф-Пресс". - Аксай. - 2014, ил.  

94. Серия "Учебные пособия для дошкольников". Растения. Наглядное 

пособие. - Издательский дом "Проф-Пресс". - Аксай. - 2012, ил.  

95. Серия "Учебные пособия для дошкольников". Садовые цветы. 

Наглядное пособие. - Издательский дом "Проф-Пресс". - Аксай. - 2012, ил.  

96. Скворцова И. Логопедические игры. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 

2014. - 32 с. - (Серия "Программа развития и обучения дошкольников).  

97. Спивак Е.Н. Звуки С, З, Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. - М.: Издательство ГНОМ, 2007. - 88 

с.  

98. Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2007. - 88 с.  
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99. Спивак Е.Н. Звуки Р, Рь, Л, Ль. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2007. - 88 с.  

100. Степанова Е.Л. Стихи для автоматизации звуков у детей 4-6 лет. 

Речевой материал для работы с дошкольниками с нарушениями 

звукопроизношения / Е.Л. Степанова. - М. :Издательство ГНОМ, 2014. - 32.  

101. Цветкова Т.В. Ягоды в картинках. Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи, - ООО "ТЦ Сфера", - М., - 2010.  

102. Цветкова Т.В. Транспорт в картинках. Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи. - ООО "ТЦ Сфера", - М., - 2010.  

103. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушения. - М.: Национальный книжный центр, 2017. - 192 с. 

(Логопедические технологии).  

104. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. - М. : "Издательство ГНОМ и Д", 

2008. - 72 с. (Путешествие в мир природы. Развитие речи).  

105. Щербакова Е.К. Свистящие звуки. Альбом 1. Дидактический 

материал по исправлению недостатков произношения у слабослышащих 

детей / Е.К.  Щербакова; худож. Е.А. Афоничева. - Ярославль: Академия 

развития, 2006. - 80 с.: ил.  

106. Щербакова Е.К. Шипящие звуки. Альбом 2. Дидактический 

материал по исправлению недостатков произношения у слабослышащих 

детей / Е.К.  Щербакова; худож. Е.А. Афоничева. - Ярославль: Академия 

развития, 2006. - 80 с.: ил.  

107. Щербакова Е.К. Сонорные звуки. Альбом 3. Дидактический 

материал по исправлению недостатков произношения у слабослышащих 

детей / Е.К.  Щербакова; худож. Е.А. Афоничева. - Ярославль: Академия 

развития, 2006. - 80 с.: ил.  

108. Юрьева Е.Н. Цепочки слов на шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 

Настольные логопедические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет / Е.Н. Юрьева. - М. : Издательство ГНОМ, 2016. - 20 с. 

: ил.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

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

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается 

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

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка 

и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с 

группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики 

(мониторинга); 

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

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и 

поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в 

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

здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 

возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы 

в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 



147 
 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной 

программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО нужно учитывать: 

‒ местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится 

ДОО; 

‒ возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования; 

‒ задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

‒ возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников 

сетевого взаимодействия и других участников образовательной 

деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы ДОО в 

различных организационных моделях и формах РППС соответствует: 

‒ требованиям ФГОС ДО; 

‒ образовательной программе ДОО; 

‒ материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО; 
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‒ возрастным особенностям детей; 

‒ воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

‒ требованиям безопасности и надежности. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС среда ДОО содержательно-

насыщенная; трансформируемая; полифункциональная; доступная; 

безопасная; 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. При наличии условий может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети 

Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

В кабинете учителя-логопеда организованы зоны для проведения 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий, а также, для 

проведения консультаций родителей (законных представителей) и педагогов 

ДОУ.  

Функции кабинета учителя-логопеда:  

Функции:   Создание коррекционно-развивающей среды и 

благоприятного психологического климата для обеспечения помощи детям 

по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. Проведение 

обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы 

развития. Проведение индивидуальных коррекционных занятий. Оказание 

консультативной помощи педагогам, родителям.  

Описание:  

 Настенное зеркало 

 Столы для детей 

 Стулья детские  

 Стол для логопеда 

 Стул для логопеда 
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 Магнитная доска 

 Шкафы для методических материалов и пособий 

 Стенды для наглядности 

 Пособия для работы с детьми 

 Методическая литература 

 Дидактический и методический материал для организации работы с 

детьми по различным направлениям развития 

 Документация логопеда 

 

В оснащении РППС использованы элементы цифровой 

образовательной среды, интерактивные площадки как пространство 

сотрудничества и творческой самореализации ребёнка и взрослого 

(кванториумы, мультстудии, роботизированные и технические игрушки и 

другие). 

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ достаточно места для 

специального оборудования.  

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Федеральной программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный 

№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-

20), СанПиН 1.2.3685-21: 

МБДОУ № 52 «Матрешка»  осуществляет образовательный процесс в  

одном  двухэтажном  здании, построенном в 2015 году.  МБДОУ рассчитано  

на 6 групповых ячеек. Проектная мощность  – 220 детей. 



150 
 

Здание оборудовано системами централизованного холодного 

водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, снабжены 

источниками горячего водоснабжения.  

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для 

здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное 

равномерное освещение всех помещений.  

Для занятий физкультурой и музыкой в МБДОУ имеются 2 зала. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, 

соответствующих требованиям санитарных норм. 

Образовательное пространство групповых помещений, спортивно – 

музыкальных залов, кабинетов, прогулочных участков оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. 

В группах имеются: наглядные пособия и игрушки, дидактические 

столы,  рециркуляторы бактерицидные. 

В музыкально-спортивных залах  имеются: спортивные тренажёры для 

детей; беговая дорожка; велотренажер детский; тренажер детский "Бегущий 

по волнам";  маты гимнастические; мячи; скакалки; обручи; тактильная 

дорожка с соединительными элементами; дуги для ползанья; обруч  

гимнастический ; скакалка гимнастическая ; палки гимнастические;  

фортепиано; детские музыкальные инструменты;ноутбук для подключения 

интерактивной доски; интерактивная доска; проекторы и экран. 

В кабинетах заведующего, старшего воспитателя,  имеются:  ноутбуки, 

телефон, методическая литература. 

При организации питания детей и составлении примерного 

двухнедельного меню МБДОУ руководствуется рекомендуемым 

санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с 

учетом возраста детей и временем их пребывания в учреждении. 

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции. Территории площадок оформлены и включают  в себя 

разнообразные модули, влияющие на развитие сенсорных способностей 

ребенка: 

- созерцательный; 
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- осязательный; 

- исследовательский; 

- обонятельный; 

- двигательный; 

- игровой. 

Игровые площадки оснащены: верандами  с  игровым оборудованием; 

цветниками для ухода и наблюдений за растениями на территории имеются 

тропы здоровья. 

В целях соблюдения требований пожарной безопасности в МБДОУ 

проводится следующая работа: 

- территория детского сада постоянно содержится в чистоте; 

- расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения; 

- в коридорах, групповых комнатах, рабочих помещениях и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные 

знаки безопасности; 

- эвакуационные проходы, выходы, коридоры  не загромождены какими-

либо предметами и оборудованием; 

- здания оборудованы средствами оповещения людей о пожаре; 

- для отделки стен и потолков эвакуационных путей используются 

негорючие материалы; 

- здания и помещения МБДОУ обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативами; 

- электрооборудование соответствует «Правилам технической 

эксплуатации электроустановок» 

- своевременно проводятся испытания сопротивления электропроводки 

и заземляющих устройств электрооборудования.  

- на щитовых установлены знаки электробезопасности. 

- имеются средства защиты человека от поражения электрическим 

током, которые своевременно проходят испытания. 

- допуск электроперсонала к работе в электроустановках соответствует 

правилам электробезопасности.  

Охрана здоровья воспитанников и охрана труда работников МБДОУ 

включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

-организацию питания воспитанников, согласно установленному 

графику питания; 
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-определение оптимальной учебной нагрузки, режи ма 

проведенияобразлвательной деятельности; 

-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям  

охраны труда; 

-организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

иоздоровления воспитанников для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

- прохождение воспитанниками и работниками МБДОУ в соответствии с  

законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации; 

- обеспечение безопасности  воспитанников во время пребывания в 

МБДОУ; 

- профилактику несчастных случаев с  воспитанниками  во время 

пребывания  в МБДОУ; 

-  проведение санитарно- противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

должна учитывать особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащен полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Федеральной 

программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог); 
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6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки 

ДОО. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации образовательной программы. 

 

Образовательна

я область 

Методическая литература и источники организации 

образовательного процесса  

Речевое развитие Методический комплекс к адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Под редакцией Н.В. Нищева. 

‒ Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО –

ПРЕСС, 2014. 

‒ Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – 

СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015. 

‒ Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - ). – СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 

2015. 

‒ Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей для детей с ОНР.(Часть 1) – СПб.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015. 

‒ Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей для детей с ОНР.(Часть 2) – СПб.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015. 

‒ Нищева Н.В. Мой букварь.-СП б.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 

2015. 

‒ Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь (Часть 1).- СП б.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 

2015. 

‒ Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь (Часть 2).- СП б.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 

2015. 
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‒ Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе группа. Домашняя тетрадь (Часть 1).- СП б.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015. 

‒ Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе группа. Домашняя тетрадь (Часть 2).- СП б.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015. 

‒ Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической 

группы детского сада. ).- СП б.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 

2015. 

‒ Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе  

логопедической группы детского сада. ).- СП б.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015. 

Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Развитие речи. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года).  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4) 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5) 

 Гербова В.В. Развитие речи: Старшая группа (5-6 лет) 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Приобщение к художественной литературе. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4-5 лет.  

Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста. 

1.Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие 

детей дошкольного возраста. Материалы для музыкальных 

руководителей ДОО. Составитель: Н.В. Нищева, ДЕТСТВО –

ПРЕСС 2015  

 

Учебно-методическое обеспечение учителя-логопеда   

1. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет.  

2. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у 
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детей : учебно-метод. пособие / В.М. Акименко. - Изд. 2-е, - 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 110 с. : ил. - (Сердце отдаю детям).  

3. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова "Тетрадь 

логопедических заданий. Средняя группа". - Москва: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009.   

4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. "Логопедические 

занятия в детском саду. Средняя группа". - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2013. - 177 с. 

5. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова "Тетрадь 

логопедических заданий. Старшая группа". - Москва: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

6. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. "Логопедические 

занятия в детском саду. Старшая группа". - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2013. - 240 с.  

7. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова "Тетрадь 

логопедических заданий. Подготовительная к школе группа". – 

М.: Издательство «Издательство: Скрипторий 2003», 2011.-128 

с.  

8. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей. Методическое пособие. - 3-е изд. - 

М.: ТЦ Сфера, 2017. - 64 с. (Библиотека логопеда).  

9. Валявко С.М. Свистим в стихах. - Москва. - 

Издательский дом "Карапуз", 2011.  

10. Васильева И. Дидактический материал: Мир вокруг 

нас. Овощи. - ООО "Стрекоза", 2011, ил.  

11. Васильева И. Дидактический материал: Мир вокруг 

нас. Фрукты. - ООО "Стрекоза", 2011, ил. 

12. Визель Т.Г. Логопедические упражнения на каждый 

день для выработки четкой речи. - М.: В. Секачев, 2013. - 16 с.  

13. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и 

самомассажа. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПЕРСС", 2015. - 80 с. - (Кабинет логопеда).  

14. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой 

структуры слова у дошкольников: Учебно-методитеское 

пособие. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. - 175 с.  

15. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий I периода обучения в старшей 

логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство ГНОМ, 2016. – 

128 с. – (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

16. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в старшей 

логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. – 
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128 с. – (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

17. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в старшей 

логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. – 

160 с. – (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

18. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий I периода обучения в подготовительной 

к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство ГНОМ, 

2014. – 104 с. – (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

19. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в подготовительной 

к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство ГНОМ, 

2013. – 112 с. – (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»).  

20. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в 

подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : 

Издательство ГНОМ, 2018. – 128 с. – (Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

21. Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом 

упражнений по предупреждению нарушений письма у детей 

подготовительной группы / О.С. Гомзяк. -М. : 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. - 48 с.  

22. Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей. 

Учимся говорить правильно (+CD с практическим курсом). - 

СПб.: Питер, 2010. - 176 с.: ил. - (Серия "Вы и ваш ребенок").  

23. Животные Арктики и Антарктики. Наглядное 

пособие. Издательский дом "Проф-Пресс", ил., 2012.  

24. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми. Пособие для логопедов и 

родителей. в 9 вып. С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, РЬ, Л, ЛЬ. - 

М.: Гуманитар. - изд. ВЛАДОС. - 2010 г.  

25. Жукова О.С. Я учусь говорить / О.С. Жукова. - 

Москва: Издательство АСТ, 2015. - 48 с.: ил. - (Академия 

раннего развития).  

26. Захарова О. Мамина школа: Давай говорить 

правильно. - Минск : "ЮниверсПресс", - 2011.  

27. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. 

Выпуск 1. Птицы в картинках. Наглядное пособие для 

педагогов, логопедов, воспитателей и родителей.  
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28. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. 

Дикие животные в картинках. Наглядное пособие для 

педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. - ил., 2011. 

29. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. 

Детеныши диких животных в картинках. Наглядное пособие 

для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. - ил., 

2011. 

30. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. 

Ягоды в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей и родителей. - ил., 2011.  

31. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по 

теме "Дикие животные". Развитие речи и логического 

мышления у детей / Н.А. Кнушевицкая. - М. : Издательство 

ГНОМ, 2014. - 48 с. - (Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи).  

32. Козычева Л.М. Тетрадь по развитию речи. Животные. 

Автоматизация трудных звуков. - ООО "Издательство АСТ" и 

ООО "Издательство Астрель", Москва, - 2007.  

33. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет: Учебно-методическое пособие к рабочей тетради 

"От слова к звуку". - Изд. 3-е, доп. и перераб. - М.: 

Издательство ≪Ювента≫, 2007. - 96 с: ил.  

34. Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые 

схемы. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. - М. : Ювента, 2017. 

- 32 с.: ил.  

35. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш, Ж, С, Р, Л в 

игровых упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

36. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. 

Логопедические упражнения / И.Ю. Кондратенко. - М. : 

Айрис-пресс, 2012. - 64 с. : ил. + вкл. 16 с. - (Популярная 

логопедия).  

37. Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №5 для 

закрепления произношения звука Л у детей 5-7 лет : пособие 

для логопедов, воспитателей и родителей / В.В.  

38. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием. I период : 

пособие для логопедов. - 3-у изд., испр. и доп. - М. : 

издательство ГНОМ, 2014. - 64 с.  

39. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием. II период : 

пособие для логопедов. - 3-у изд., испр. и доп. - М. : 

издательство ГНОМ, 2014. - 120 с.  
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40. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием. III период : 

пособие для логопедов. - 3-у изд., испр. и доп. - М. : 

издательство ГНОМ, 2014. - 96 с.  

41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-й уровень. I период. Пособие для 

логопедов. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. — 104 с, 

цветная вставка. - (Практическая логопедия.).  

42. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-й уровень. II период. Пособие для 

логопедов. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. — 104 с, 

цветная вставка. - (Практическая логопедия.).  

43. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-й уровень. III период. Пособие для 

логопедов. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. — 104 с, 

цветная вставка. - (Практическая логопедия.). 

44. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие 

согласные З-С. Альбом графических, фонематических и 

лексико-грамматических упражнений для детей 6—9 лет / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция нарушений 

письменной речи у детей).  

45. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие 

согласные Ш-Ж. Альбом графических, фонематических и 

лексико-грамматических упражнений для детей 6—9 лет / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция нарушений 

письменной речи у детей).  

46. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие 

согласные Д-Т. Альбом графических, фонематических и 

лексико-грамматических упражнений для детей 6—9 лет / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция нарушений 

письменной речи у детей).  

47. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие 

согласные Г-К. Альбом графических, фонематических и 

лексико-грамматических упражнений для детей 6—9 лет / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция нарушений 

письменной речи у детей).  
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48. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие 

согласные Б-П. Альбом графических, фонематических и 

лексико-грамматических упражнений для детей 6—9 лет / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция нарушений 

письменной речи у детей).  

49. Коноваленко, В.В. Парные звонкие — глухие 

согласные В-Ф. Альбом графических, фонематических и 

лексико-грамматических упражнений для детей 6—9 лет / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. — М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. — 32 с. — (Предупреждение и коррекция нарушений 

письменной речи у детей).  

50. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №1. 

Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста с 

правильным (исправленным) звукопроизношением / В.В. 

Коноваленко. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство ГНОМ, 2015. 

- 48 с.  

51. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №2. 

Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста с 

правильным (исправленным) звукопроизношением / В.В. 

Коноваленко. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство ГНОМ, 2015. 

- 48 с.  

52. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №3. 

Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста с 

правильным (исправленным) звукопроизношением / В.В. 

Коноваленко. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство ГНОМ, 2015. 

- 32 с.  

53. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №4. 

Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста с 

правильным (исправленным) звукопроизношением / В.В. 

Коноваленко. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство ГНОМ, 2015. 

- 48 с.  

54. Копытов И., Матарыкин Д. Скороговорки. 

Обучающая пропись-раскраска. - ЗАО "Книга". - 2009.  

55. Куликовская Т.А. Звуки-звяки. Звуки Л, Ль. - ООО 

Издательский дом "Карапуз". - Москва: 2013.  
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2011.  
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Издательство ГНОМ, 2016. - 64 с.  

58. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и 
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артикуляционная гимнастика. Практическое пособие. - СПб.: 

ООО "Издательство "Корона. Век", 2011. - 80 с., ил.  

59. Маврина Л. Дидактический материал: Мир вокруг 
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для воспитателей, гувернеров и родителей / К.П. Нефедова. - 

М. : Издательство ГНОМ, 2013. - 64 с. - (Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи).  

64. Нищева Н.В. "Вариативная примерная 

адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
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68. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 
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ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

70. Нищева Н. В. Современная система коррекционной 
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группы детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

72. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР. - 
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воспитателями средней группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР. - СПб : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 64 с.  

85. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 
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"Издательство ГНОМ и Д", 2008. - 72 с. (Путешествие в мир 

природы. Развитие речи).  

105. Щербакова Е.К. Свистящие звуки. Альбом 1. 
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- 80 с.: ил.  
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3.4. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022г. №225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени её реализации в ДОУ или в дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы 

реализации Программы или отдельных её компонентов, в связи с чем, может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 

указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создаются условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе реализации права педагогов на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОУ и/или учредителя.(см. Приложение «Кадры»).  

 

3.5. Календарный план воспитательной работы  

3.5.1. Календарный план ДОО 

План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно 

Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 
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Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в 

ДОО. 

Январь:   

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

2 февраля: Февраль: 

8 февраля День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

 

21 февраля Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:   

8 марта Международный женский день; 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

27 марта Всемирный день театра. 

Апрель:   

12 

апреля: 

День космонавтики; 

Май:   

1 мая:  Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 1 июня: День защиты детей 
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6 июня День русского языка; 

12 июня:  День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

 Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 Август: 

12 августа День физкультурника; 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа День российского кино. 

 Сентябрь: 

1 сентября:  День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь   

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки; 

4 октября День защиты животных 

5 октября: День учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь:   

4 ноября:  День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

 Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 Декабрь: 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря:  Новый год. 
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3.5.1. Календарный план учителя-логопеда группы 

компенсирующей направленности 

 

ОНР, 2 уровень речевого развития 

Коррекционно-развивающие направления:  

 развитие понимания речи;  

 развитие фонематического слуха и восприятия слоговой структуры 

слова;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка;  

 формирование словарного запаса;  

 развитие произносительной стороны речи (активизация и выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков; постановка отсутствующих звуков, их 

различение на  слух и обучение первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов);  

 развитие самостоятельной фразовой речи и связной речи..  

 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

 

Развитие понимания речи  

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие  

лексико-грамматических средств языка  
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 

ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой – моя» и их 
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согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение + глагол в повелительном наклонении 

(Миша, иди! Вова, стой!).  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что?»  

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.  

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Миша ест. А ты?).  

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно взять?).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом.  

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они).  

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану).  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Осень», «Перелетные птицы», 

«Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Ягоды», «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Мебель», «Зима. 

Зимующие птицы», «Кто как зимует», «Комнатные растения», 

«Новогодний праздник».  

II  

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель,  

май  

Активизация речевой деятельности и развитие  

лексико-грамматических средств языка  

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много).  

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку 

и мяч.).  

Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, родительный падежи).  

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, 

под).  

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 
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глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.).  

Продолжать развивать навыки употребления существительных 

с уменьшительно-ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 

навыки согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, 

много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка).  

Учить называть части предмета для определения целого (спинка 

– стул, ветки – дерево, стрелки – часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки – зима, корабль – море).  

Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься – велосипед, летать – самолет, варить – суп, 

резать – хлеб).  

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц 

по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия  

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень 

и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? 

Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.).  

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать 

на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова 

играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких 

рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану).  
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Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи  
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, 

силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па попу) и из 

разных согласных и гласных звуков (патоку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та–кта, 

по–пто).  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Домашние птицы», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», 

«Профессии»; «Профессии в детском саду», «Транспорт», 

«Виды транспорта», «Весна», «Мамин праздник. Профессии 

мам», «Кухня. Посуда», «Цветы», «Насекомые», «День 

космонавтики», «Пресноводные рыбы», «Аквариумные рыбы», 

«Правила дорожного движения», «9 мая».  

 

 

ОНР, 3 уровень речевого развития 

Коррекционно-развивающие направления:  

 формирование понимания речи и лексико-грамматических 

средств языка;  

 формирование самостоятельной развернутой фразовой речи;  

 развитие произносительной стороны речи;  
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 формирование связной речи, словарного запаса, грамматического 

строя, произношения;  

 профилактика нарушений школьных навыков;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения.  

 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой – моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

# существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

# существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: 

«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет 

хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 
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[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементарными  

навыками письма и чтения  
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа.  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью», «Перелетные птицы», «Огород. Овощи», «Сад. 

Фрукты», «Лес. Грибы и ягоды», «Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», «Мебель».  

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март  

Формирование лексико-грамматических  

средств языка  
Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» – «лежит» – «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» – «иду» – «идешь» – «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  
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Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ.  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Зима. Зимующие птицы», «Кто как 

зимует», «Комнатные растения», «Новогодний праздник», 

«Домашние птицы», «Домашние животные и их детеныши», 

«Дикие животные и их детеныши», «Профессии», «Профессии 

в детском саду», «Транспорт. Виды транспорта», «Виды 

транспорта», 

Формирование произносительной стороны речи  
Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость – звонкость; 

твердость – мягкость.  

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з],  

III 

Апрель, 

май   

Формирование лексико-грамматических  

средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» – 

«подъехал» – «въехал» – «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-

ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- – -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» – «злой», «высокий» – 

«низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  
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# с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

# с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от – с родительным падежом, с – со – с винительным 

и творительным падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

# простые распространенные из 5–7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

# предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

# сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» – «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» – «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» – «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» – «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» – «три» – «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

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»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Насекомые», «День космонавтики», 

«Пресноводные рыбы», «Аквариумные рыбы», «Морские 

обитатели», «9 мая».  



175 
 

Формирование произносительной стороны речи  
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] – [з], [р] – [л], [ы] – [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] – [з]), по 

твердости-мягкости ([л] – [л’], [т] – [т’]), по месту образования 

([с] – [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными  

навыками письма и чтения  
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак– 

лик»).  

 

 

ОНР, 4 уровень речевого развития 

Коррекционно-развивающие направления:  

 логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

слогового и морфологического строя речи, а также с подготовкой 

к овладению элементарными навыками чтения и письма;  

 формирование психоречевой готовности детей к школе;  

 формирование чувства языка, позволяющего запустить 

механизмы самокоррекции речевых ошибок.  

  

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Совершенствование произносительной  

стороны речи  
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], 

[с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение 

дифференцировать звуки по парным признакам (гласные – 

согласные, звонкие – глухие, твердые – мягкие, свистящие – 

шипящие и т. д.).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 
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закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.  

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет 

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая – длинноволосая девочка, громкоговоритель; 

прилагательных с различными значениями соотнесенности: 

плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). Совершенствовать 

навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить – выкатить, 

внести – вынести, жадность – щедрость, бледный – румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист – спортсмен, который играет в 

футбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении 

их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля). Учить дифференцированно 

использовать в речи простые и сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия 

профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель – 

воспитательница, баскетболист – баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию 

в другую  

(танец – танцевать – танцовщик – танцовщица – 

танцующий).  

Лексические темы: "Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью", 

"Перелетные птицы", "Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах", "Фрукты. Труд взрослых в садах", "Насекомые. 

Подготовка насекомых к зиме", "Перелетные птицы. 

Подготовка птиц к отлету", "Поздняя осень. Грибы, ягоды", 
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"Домашние животные и их детеныши", "Дикие животные и их 

детеныши", "Осенние одежда, обувь, головные уборы", "Зима. 

Зимние месяцы", "Зимующие птицы", "Дикие животные 

зимой", "Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель", "Посуда. Виды 

посуды. Материалы, из которых сделана посуда", "Новый год".  

Развитие самостоятельной развернутой  

фразовой речи  
Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой 

на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными  

навыками письма и чтения  
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных – согласных, твердых – мягких, звонких – 

глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, 
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стоящий под ударением, из состава слова (у – утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех – 

четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в 

слове, например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах).  

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: 

са, па.  

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] – 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки.  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, потом – прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Развивать графо-моторные навыки.  

II  

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май  

Совершенствование произносительной  

стороны речи  
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 

звуки в самостоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] – [л], [с] – [ш], [ш] – [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] – [т’] – 

[ч], [ш] – [щ], [т] – [с] – [ц], [ч] – [щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее фонетического оформления.  

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], 

[р’], [ч], [щ]).  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 
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употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным значением (кулак – кулачок – 

кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые 

рукавицы, медвежья услуга и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить – просить – упрашивать’, 

плакать – рыдать – всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье – веселый – 

веселиться – веселящийся).  

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

собачья преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

причинно-следственных и временных связей, существующих 

между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 

рассказов:  

# с распространением предложений;  

# с добавлением эпизодов;  

# с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета).  

Заучивать стихотворения, потешки.  
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Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих.  

Лексические темы: "Зимние каникулы", "Транспорт. Виды 

транспорта", "Профессии на транспорте", "Профессии", 

"Животные севера", "Животные жарких стран", "Комнатные 

растения", "Животный мир морей и океанов", "Ранняя весна, 

весенние месяцы", "Мамин праздник. Профессии мам", "Кухня. 

Посуда", "Цветы", "Насекомые", "День космонавтики", 

"Пресноводные рыбы", "Аквариумные рыбы", "Морские 

обитатели", "9 мая".  

Подготовка к овладению элементарными  

навыками письма и чтения  

Продолжать развивать оптико-пространственные 

ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки.  

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», 

«звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания.  

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам ([с] – [ш], [с] – [з], 

[п] – [б] и т. д.).  

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации.  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.  

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).  

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 

способом.  

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).  

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 

(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв 

разрезной азбуки, читать и писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 
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замены букв, удаления или добавления буквы (му – пу, мушка, 

пушка, кол – укол и т. д.).  

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность.  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать 

небольшие предложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового 

чтения коротких текстов.  

  

 

ФФНР, коррекционно-логопедическая работа 

Основной целью логопедического воздействия при фонетико-

фонематическом нарушении речи является формирование умений и навыков 

правильного воспроизведения звуков речи, а также их различение и 

распознавание на слух.  

Г.А. Волкова выделяет три основных этапа логопедической работы 

при дислалии:  

I. Подготовительный этап  

Основная цел данного этапа — включить ребенка в целенаправленный 

логопедический процесс.  

Задачи:  

• формирование установки на занятия: логопед должен установить с 

ребенком доверительные отношения, расположить его к себе, адаптировать к  

• обстановке логопедического кабинета, вызвать у него интерес к 

занятиям и желание в них включиться.  

• формирования произвольных форм деятельности и осознанности 

отношения к занятиям. Ребенок должен усвоить правила поведения на 

занятиях, научится выполнять инструкции логопеда, активно включаться в 

общение.  

• развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций, 

особенно аналитических операций, операций сравнения и вывода.  

• развитие умения опознавать (узнавать) и различать фонемы 

формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков.  

• формирование артикуляционной базы звуков.  

• развитие речевого дыхания.  

Требования, которые необходимо предъявлять к проведению 

артикуляционных упражнений:  

1. Выработать умения принимать требуемую позу, удерживать ее, плавно 

переключаться с одной артикуляционной позы на другую.  
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2. Система упражнений по развитию артикуляционной моторики должна 

включать как статические упражнения, так и упражнения, направленные на 

развитие динамической координации речевых движений.  

3. Необходимы упражнения на сочетание движений языка и губ, так как 

при произношении звуков эти органы включаются в совместные действия, 

взаимно приспосабливаясь друг к другу (это явление носит название 

коартикуляции).  

4. Занятия должны проводиться кратковременно, но многократно, чтобы 

ребенок не утомлялся. В паузах можно переключить его на другой вид 

работы.  

5. Уделять внимание формированию кинестетических ощущений, 

кинестетического анализа и представлений.  

6. По мере овладения движением, необходимым для реализации звука, 

логопед переходит к отработке движений, обязательных для других звуков.  

II. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков  

Цель данного этапа заключается в том, чтобы сформировать у ребенка 

первоначальные умения правильного произнесения звука на специально 

подобранном речевом материале.  

Задачи:  

• постановка звуков;  

• Автоматизация звука - формирование навыков правильного 

использования поставленных звуков в речи;  

• дифференциация звука - формирование умений отбирать звуки, не 

смешивая их между собой.  

Постановка звука достигается путем применения технических приемов, 

подробно описанных в специальной литературе. В работах Ф. Ф. Pay 

выделяются три способа: подражанию (имитативный). с механической 

помощью и смешанный.  

Первый способ основан на сознательных попытках ребенка найти 

артикуляцию, позволяющую произнести звук, соответствующий 

услышанному от логопеда. При этом, помимо акустических опор, ребенок 

использует зрительные, тактильные и мышечные ощущения. Подражание 

дополняется словесными пояснениями логопеда, какую позицию должен 

принять артикуляционный орган. В тех случаях, когда необходимые для 

данного звука артикуляционные позиции выработаны, достаточно их 

вспомнить. Можно воспользоваться приемом постепенного нащупывания 

нужной артикуляции. Поиск часто приводит к положительным результатам 

при постановке шипящих звуков, парных звонких, а также парных мягких. 
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Некоторые звуки, например, сонорные р и р, а также л, аффрикаты ч и ц, 

заднеязычные к, г, х более успешно ставятся другими способами.  

Второй способ основывается на внешнем, механическом воз-действии на 

органы артикуляции специальными зондами или шпателями. Логопед просит 

ребенка произнести звук, повторить его несколько раз, и во время 

повторения он при помощи зонда несколько меняет артикуляционный уклад 

звука. В результате получается другой звук: например, ребенок произносит 

несколько раз слог са, логопед помещает шпатель или зонд под язык и слегка 

приподнимает его в направлении верхних альвеол, слышится шипящий, а не 

свистящий звук. При данном способе ребенок сам не осуществляет поиск, его 

органы артикуляции только подчиняются действиям логопеда. После 

длительных тренировок он без механической помощи принимает 

необходимую позу, помогая себе шпателем или пальцем.  

Третий способ основывается на совмещении двух предыдущих. 

Ведущую роль в нем играют подражание и объяснение. Механическая 

помощь применяется в дополнение: логопед, объясняет ребенку, что нужно 

сделать, чтобы получить нужный звук, например поднять кончик языка (в тех 

случаях, если данное движение выполнено ребенком не совсем так, как это 

нужно для нормированного звука). При этом способе ребенок оказывается 

активным, а приобретенная им с помощью логопеда поза фиксируется в его 

памяти и легко воспроизводится в дальнейшем без механической помощи.  

Постановка звука (при его искажении) осуществляется с опорой на 

нормированно произносимые звуки, в артикуляционном укладе которых 

имеются общие признаки с нарушенным звуком. При этом учитывается их 

артикуляционное «родство», которое может быть не одинаково в разных 

группах звуков. Так, при работе над звонкими согласными опираются на их 

глухие парные звуки и задача логопедической работы сводится к тому, чтобы 

дополнить общую артикуляторную позу работой голосового аппарата. При 

работе над заднеязычными взрывными в работу включают корневую часть 

языка, а в качестве исходной берется позиция переднеязычного взрывного и 

от нее осуществляется переход к заднеязычной артикуляции.  

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков  

Цель данного этапа — сформировать у ребенка умения и навыки 

безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения.  

На занятиях широко используются тексты, а не отдельные слова, 

применяются различные формы и виды речи, используются творческие 

упражнения, подбирается материал, насыщенный теми или иными звуками. 

Подобный материал больше подходит для занятий по автоматизации звуков. 

Но если на данном этапе ребенок будет работать только на специально 
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подобранном материале, то он не овладеет операцией отбора, так как 

частотность этого звука в специальных текстах превышает нормальное их 

распределение в естественной речи. А ребенок должен научиться 

оперировать ими.  

 

Логопедическая работа при дизартрии 

Основоположники учения о дизартрии рекомендовали комплексный 

подход в коррекционных мероприятиях. Дизартрия чаще всего 

диагностируется после 5-ти лет. Все дети, симптоматика у которых 

соответствует стертой дизартрии, направляются на консультацию к 

неврологу для уточнения или подтверждения диагноза и для назначения 

адекватного лечения, т.к. при дизартрии методика коррекционной работы 

должна быть комплексной и включает:  

– медицинское воздействие;  

– психолого-педагогическую помощь;  

– логопедическую работу.  

Медицинский блок определяет врач-невролог. Ребенку с дизартрией 

индивидуально назначаются медикаментозные средства, ЛФК, массаж, 

рефлексотерапия, физиотерапия и др.  

Логопедический блок включает непосредственно работу с учителем-

логопедом.  

За основу логопедической работы при дизартрии взята методика Е.Ф. 

Архиповой.  

Логопедическая работа при дизартрии состоит из нескольких 

этапов:  

Первый этап логопедической работы -"подготовительный", содержит 

следующие направления:  

— Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры. С этой целью логопед проводит дифференцированный 

логопедический массаж.  

— Нормализация моторики артикуляционного аппарата. С этой целью 

логопед проводит дифференцированные приемы артикуляционной 

гимнастики. Пассивные упражнения, выполняемые самим логопедом, 

направлены на вызывание кинестезии. Активная артикуляционная 

гимнастика постепенно усложняется и добавляются функциональные 

нагрузки.  

— Нормализация голоса. С этой целью проводятся голосовые 

упражнения, которые направлены на вызывание более сильного голоса и на 

модуляции голоса по высоте и силе.  
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— Нормализация речевого дыхания. С этой целью логопед проводит 

кратковременные упражнения по выработке более длительного, плавного, 

экономного выдоха.  

— Нормализация просодики. В работах Л.В. Лопатиной, Н.В. 

Серебряковой, Е.Ю. Румянцевой определена некоторая последовательность в 

работе над формированием просодики при дизартрии.  

— Нормализация общей моторики и мелкой моторики рук. С этой целью 

проводится логопедом пальцевая гимнастика, направленная на выработку 

тонких дифференцированных движений в пальцах обеих рук, пальчиковые 

игры, игры на развитие общей моторики.  

Вторым этапом логопедической работы при дизартрии является 

выработка новых произносительных умений и навыков. Направления второго 

этапа логопедической работы проводятся на фоне продолжающихся 

упражнений, перечисленных в первом этапе, но более сложных. 

Направлениями второго этапа являются:  

— Выработка основных артикуляционных укладов.  

—Определение последовательности работы по коррекции 

звукопроизношения.  

— Уточнение или развитие фонематического слуха.  

— Вызывание конкретного звука.  

— Самым сложным направлением работы на втором этапе является 

закрепление вызванного звука, т.е. его автоматизация.  

— Одним из значимых направлений второго этапа является 

дифференциация поставленного звука в произношении с оппозиционными 

фонемами.  

Третий этап логопедической работы посвящается выработке 

коммуникативных умений и навыков.  

В данном направлении логопедической работы логопед должен в 

индивидуальном порядке определить пути выработки у ребенка навыка 

самоконтроля.  

— Более традиционным направлением на этом этапе является введение 

звука в речь в учебной ситуации (заучивание стихов, составление 

предложений, рассказы, пересказы и т.п.).  

— Специфическим направлением этапа является включение в лексический 

материал просодических средств: различной интонации, модуляций голоса 

по высоте и силе, изменения темпа речи и тембра голоса, определения 

логического ударения, соблюдения пауз и др.  

Четвертый этап логопедической работы — предупреждение или 

преодоление вторичных нарушений при дизартрии. 
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Пятый этап логопедической работы — подготовка ребенка с 

дизартрией к обучению в школе. Основными направлениями логопедической 

работы являются: формирование графомоторных навыков, психологической 

готовности к обучению, профилактика дисграфических ошибок.  

 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

3.6.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания парциальных программ 

Парциальная программа.  Методические материалы и средства обучения и 

воспитания 

Программа «Родники 

Дона» под редакцией 

Р.М. Чумичевой, О.Л. 

Ведмедь, Н.А. 

Платохиной, 2005 

Ростов-на-Дону.  

«Родники Дона» содержание и технологии 

развития дошкольников (на материале и культуре 

Донского края) 

  

‒ Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». 

Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 2–7 

лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к 

миру). – М.: ИД 

«Цветной мир» 

 

Лыкова И.А. «Азбука народной культуры». 

Парциальная программа 

художественноэстетического развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – 

М.: Цветной мир, 2016. Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 

в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. Лыкова И.А. Методические 

рекомендации в вопросах и ответах к парциальной 

программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова 

И.А. Проектирование содержания 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (новые подходы в 

условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 
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Средняя группа. Уч.- метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 

Демонстрационный материал. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Тематические папки: 

«Веселый цирк», «Далекий космос», 

«Динозаврики», «Домашний натюрморт», 

«Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», 

«Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 

2014. Лыкова И.А. «Умелые ручки». Парциальная 

программа по художественному труду. – М.: 

Цветной мир, 2016. Лыкова И.А. Художественный 

труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2016  

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Тутти» (под ред. 

Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э.)     

1. Баренбойм Л.А. Музыкальное воспитание в 

современном мире.- М., 1973 

2.Барсова И. Книга об оркестре.- М.: Музыка, 1969 

3.Бублей С. Детский оркестр.- Л.: Музыка, 1985 

4.Васильев Ю, Широков А. Рассказы о русских 

народных инструментах.- М.: 5.Советский 

композитор, 1976 

6.Ветлугина Н.А. Детский оркестр.- М.: Музыка, 

1976 

7.Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь.- М., 1978 

8.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в 

детском саду.- М., 1981 

9.Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка.- 

М., 1968 

10.Ветлугина Н.А., Кенемон А.И. Теория и 

методика музыкального воспитания в детском 

саду.- М., 1983 

11.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Этот 

удивительный ритм». Композитор–Санкт-

Петербург, 2005, серия «Ладушки» 
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12.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Левой-

правой! Марши в детском саду. 

13. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений» Композитор – 

Санкт-Петербург, 2002, серия «Ладушки» 

14.Комиссарова Л., Костина З. Наглядные 

средства в музыкальном воспитании 

дошкольников.- М., 1986 

15.Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах.- М., 1990 

16.Панаиотов А. Ударные инструменты в 

современных оркестрах.- М.: Советский 

композитор, 1973 

17.Певная И. Играй, наш оркестр.- М.: Музыка, 

1983 

18.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей.- 

М., 1997 

19.Радынова О.П., Катинене А.И., 

Паловаидишвили М.Я. Музыкальное воспитание 

дошкольников.- М., 1994 

20.Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных 

способностей.- М., 1968 

21.Теплов Б.М. Психология музыкальных 

способностей.- М., 1947 

22.Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных 

различий.- М., 1961 

23.Трубникова М. Учим детей играть по слуху 

Дошкольное воспитание. - 1993.- №  9 

24.Тютюнникова Т.Э. «Бим! Бам! Бом! изд. 

ЛОИРО, 2003 год 

25.Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки Система 

обучения Карла Орфа Родничок 2001 год. 

26.Тютюнникова Т.Э. Элементарное 

музицирование с дошкольниками. Программа, 

хрестоматия музыкального и методического 

материала. — М., 1999. 
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Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа. 

Изд. 2-е. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020, автор Наталия 

Валентиновна Нищева  

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 2. Нищева Н. В. Развитие 

фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 3. Нищева Н. В. 

Тетрадь по обучению грамоте № 1. — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 4. Нищева Н. В. Тетрадь 

по обучению грамоте № 2. — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 5. Нищева Н. В. Тетрадь 

по обучению грамоте № 3. — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 6. Нищева Н. В. Играйка. 

Грамотейка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 7. 

Нищева Н. В. Играйка. Различайка. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 8. Нищева Н. В. 

Играйка. Читайка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 9. Нищева Н. В. Прописи для дошкольников. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 10. Денисова Т. 

В. Книга для чтения к обучающему пособию 

«Мой букварь». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

 

3.6.2.  Перечень литературных, музыкальных, художественных 

произведений, архитектура, памятники, для реализации формируемой 

части Программы 

Список произведений искусств, реализующих содержание 

программы"Родники Дона"для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1.Д.Долинский "Птички-странички", "Незнакомый насекомый". 

2.Н.Скребов"Толстопятые друзья". 

З.Н.Костарев "Мы играем в детский ссад!".4.Н.Костарев"Почемучка". 

5.Н.Костарев "Чудо-чудеса" 

6.Н.Костарев "У нас на Дону" 

7.Сказки"Кот и лиса","Казак и лиса". 

Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов"Донские песни". 

2 И.Щишов"Степная симфония". 

3.Народные донские песни. 
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Изобразительные произведения 

П.Донских"Сирень","Красныемаки" 

  Б.Спорыхин"Синий курень". 

Архитектурные сооружения: 

г.Ростова-на-Дону 

Жилойдом-ул.Б.Садовая,68,арх.Г.А.Петров. 

Жилойдом-комплекс-пр.Будёновский,68,арх.М.Н.Кондратьев. 

Жилой комплекс. Военный городок -

ул.Дебальцевской,арх.К.Залунин. 

Застройка западного жилого массива. Площадь им.Болгарского 

города Плевена.  

Застройка северного жилого массива -пр.Космонатов,арх. Л.Носов. 

г.Новочеркасска 

Жилой дом по ул.Московской,58. 

Ансамбль шестиэтажных домов на Троицкой площади. 

Дом со шпилем,замыкающий перспективу улицы Московской. 

г.Таганрога 

Ансамбль зданий на Октябрьской площади 

(общежитияТРТИ,дома судостроителейи"Красного 

котельщика"). 

Жилойдомпоул.Петровской,109. 

Жилой дом кожевников на углу ул.Фрунзе и Лермонтовского переулки 

Список произведений искусств, реализующих содержание 

программы"РодникиДона"для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Литературныепроизведения: 

А.П.Чехов"Каштанка"(главаV."Талант!Талант!") 

М.А.Шолохов"Жеребёнок". 

М.А.Шолохов"Нахалёнок" 

П.Лебеденко"СказкиТихогоДона". 

Т.Тумилевич"Бисеринка". 

Н.Костарев"Волшебники труда". 

Музыкальныепроизведения: 

В.Красноскулов"Донские песни". 

М.Клиничев"Донская урожайная". 

И.Шапошников"Казачья рапсодия.Сюита"Дон". 

С.Кац"По-надТихимДоном","Казачья кавалерийская". 

ИШишов"Степная симфония". 

Б.Богусловский,И.Шишов"Песни донских и кубанских казаков". 
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Казачьи песни.СоставительЮ.Е.Бирюков. 

Изобразительные произведения: 

Н.Н.Дубовской"Тучи надвигаются","Радуга". 

И.И.Крылов"Степь ковыльная","Зима". 

М.Б.Греков"Тачанка","Трубочи Первой Конной армии","В отрядк 

Будённому". 

М.С.Сарьян"Цветы","Фрукты","Тюльпаны","Луговые 

цветы","Зима","Апрельский пейзаж". 

Г.Запечнов"Донские букеты". 

Б.Спорыхин"Синий курень". 

П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики". Для 

реализации содержания программы "Родники Дона" могут быть 

использованы следующие  

Памятники архитектуры: 

Город Ростов-на-Дону 

Театр им.М.Горького(арх.В.А.Щуко,В.Г.Гельфрейх); 

Государственный педагогический 

университет(арх.Г.Н.Васильев.Восстановление 

арх.И.Е.Черкесьян);Б.Садовая33. 

Здание администрации города и городской Думы 

(арх.А.Н.Померанцев,восстановлениеиреконструкцияпопроектуФ.В.Лузан

ова); 

Здание Госбанка России(арх.М.М.Перетяткович); 

Ростовский Государственный университет(арх.Г.Н.Васильев); 

Здание Центрального универмага (арх. Е.М. Гулин, П.С. 

Калашников,Г.А.Петров); 

Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы(арх.К.А.Тон); 

Особняк А.П. Петрова на ул. Пушкинской, 115. В настоящее время 

разместился Ростовский областной музей Изобразительного 

искусства,(арх.Н.А.Дорошенко); 

Особняк Н.Е. Парамонова, ул. Пушкинская, 148. В настоящее 

времярасположена библиотека ростовского Государственного 

Университета,(арх.Л.Ф.Эберг); 

Ю.Музей Изобразительных искусств,ул.Пушкинская,221.(арх.Н.Н. 

Семененко);  

Здание Ростовской Государственной Экономической 

академии(арх.И.Н.Ищунин);восстановлено по проекту арх.М.Н.Ищунина, 

Г.А.Петрова; 
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3дание Северокавказского управления железных дорог,(арх.И.П. 

Бутков); Н.Вальтер.  

Дворец культуры Ростсельмаш(арх.А.Т.Мулик); 

Театр Юного зрителя (арх. Н.Н. Дурбах);  

.Гостиница "Ростов" (арх.И.Е.Черкесьян,Х.Х.Чалхушьян,Л.Л. 

Эберг); пр. Будёновский.  

Церковь женского монастыря во имя иконы Иверской Божьей 

матери. Расположен на территории Северного Жилого массива 

(арх.Н.М.Соколов); 

.3дание речного вокзала и 

гостиница"Якорь"(арх.В.Кубасов,Ю.Алексеев); 

 МонастырьСубр-Хач(арх.И.ЕСтарое). 

Архитектура Донского края. 

Триумфальнаяарка в Новочеркаске арх.Л.А.Руск. 

Атаманский дворец в Новочеркаске арх.П.Ф.Вальпред. 

ЗданиеТаганрогской картинной галереи,арх.Тенишев. 

Лютеранская кирха в Новочеркаске.Арх.Н.И.Роллер. 

Донской музей в Новочеркаске,арх.А.А.Ященко. 

Музей фадостроительства и быта вТаганроге.Арх.Ф.О.Шехтель. 

"Круглый дом"вТаганроге,арх.Боголюбов. 

Новочеркасский кафедральный собор Вознесения 

Господня.Арх.А.А.Ященко. 

Мемориальный домик А.П.Чехова вТаганроге.  

Ю.Каменная лестница в Таганроге. Арх.Ф.К.Боффо. 

Памятники монументальной скульптуры:  

Ермаку в г. Новочеркасске, 

СтепануРазинувг.Ростове-на-Дону, 

ПетруПервому в г.Таганроге, 

Памятник героям Гражданской войны, освободителямг.Ростова, 

Панорамный горельеф на холме Камышавахской балки 

ТанкТ-34в г.Ростове-на-Дону, 

Монумент воинам-борцам периода Гражданской и 

ВеликойОтечественнойвойны в г.Азове 

Памятник школьнику ВитеЧеревичкину г.Ростове, 

Мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиевской Балке г.РостовеЮ.. 

Бронзовый монументА.С.Пушкинавг.Ростове, 

Бюст А.П. Чехова в г. Таганроге, 

Памятник М. Горькому в г. Ростове. 
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3.6.3. Особенности образовательной деятельности и разных видов 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога 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 

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

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок 

и педагог - 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 выступает в роли её организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 
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сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 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 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. 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, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. Игра в педагогическом процессе выполняет 

различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, 

воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в дошкольном возрасте. 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. Занятие рассматривается как 

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

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 
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содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

 

 

3.6.4. Способы и приемы поддержки детской инициативы 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в 

поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве 

группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 

и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 


