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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 25, (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 федеральной образовательной программой дошкольного 

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

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (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 2012 г. № 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 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 образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

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 молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

№ 61573); 

 Региональные документы; 

Устав МДОУ; 

Программа развития МДОУ; 

Локальные акты ДОУ. 
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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, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП 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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

рабочая программа воспитания,  

режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

учебный план1, 

календарный учебный график2,  

календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и 

с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

                                                             
1 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Там же 
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вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способов поддержки детской инициативы;  

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

материально-техническое обеспечение Программы; 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный 

план воспитательной работы. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Целью реализации, адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей 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.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

-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 детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации 
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(абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Направление содержания Программы на обеспечение развития личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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1.3. Цель части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Основными целями данной части являются: 

- обновление содержания воспитания и обучения воспитанников, внедрение форм и 

методов, основанных на лучшем педагогическом опыте, способствующих эффективной 

реализации федерального государственного образовательного стандарта; 

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, физкультурно-

спортивную, игровую, художественно-эстетическую деятельность. 

Задачи: 

1. Усовершенствовать оптимальную модель образовательного процесса, обеспечивающую 

развитие специфических для дошкольного возраста видов деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной. 

2. Способствовать интеллектуально-познавательному развитию детей через использование 

современных технологий в образовательном процессе. 

3. Способствовать формированию экологической культуры детей, возможности 

использовать географические представления в экологическом воспитании дошкольников. 

4. Усилить внимание осуществлению квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

5. Развивать активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ. 

6. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных 

результатов.  

Для реализации поставленных задач образовательный процесс в ДОУ дополняется 

парциальными программами и педагогическими технологиями. 

- физическое развитие 

 

Название 

программы 

Цели реализации программы 

Г.И.Кулик Школа 

здорового человека, М.: 

ТЦ Сфера, 2006 г., 

дошкольный возраст 

Создать систему полноценного физического развития и здоровья 

детей; сохранить и укрепить здоровье детей, улучшить их 

двигательный статус с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; сформировать у родителей, воспитанников 

ответственность в деле сохранения собственного здоровья.  

 

- познавательное развитие 

Название 

программы 

Цели реализации программы 

Николаева С.Н.  Юный 

эколог: для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Формирование основ экологической культуры у детей, 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам.     

 

- социально-коммуникативное  

Название 

программы 

Цели реализации программы 

Зеленова Н.Г., 

ОсиповаЛ.Е. 

 «Мы живем в России». 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Целевое назначение программы – воспитание духовно-

нравственной личности через решение следующих задач:  

 Формирование чувства привязанности к 

своему дому, детскому саду, своим близким 
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дошкольников. – М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 2010 г, 

дошкольный возраст 

 

 Формирование у детей чувства любви к 

своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям 

 Формирование представлений о России как 

о родной стране, о Москве как о столице России 

 Воспитание патриотизма, уважения к 

культурному наследию России средствами эстетического 

воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово 

 Воспитание гражданско-патриотических 

чувств через изучение государственной символики 

России. 

Козлова С.А. Я – человек. 

Программа социального 

развития ребенка. М.,2005.  

 

Способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного достоинства и 

уважения к людям, личности с развитыми познавательными 

интересами, эстетическими чувствами, с добротной 

нравственной основой.  

Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям и культуре, 

развивать в ребенке его творческий потенциал. 

 

- художественно-эстетическое развитие  

Название 

программы 

Цели   реализации программы 

Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: 

«Карапуз-Дидактика», 

2009 г., дошкольный 

возраст 

Формирование у детей эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

- речевое развитие 

Технология 

формирования навыков 

речевой саморегуляции и 

введения их в речевую 

коммуникацию. 

Авторы: Борозинец Н.М., 

Шеховцова Т.С. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

развитие всех компонентов устной речи: фонетической, 

лексической стороны, грамматического строя речи, диалогической 

и монологической формы связной речи. Повышение уровня 

коммуникативных компетенций и  развитие личности детей в 

целом 

Ткаченко Т.А. 

«Формирование и 

развитие связной речи у 

дошкольников 4-6 лет» 

 

Овладеть навыком составления самостоятельных рассказов 

различной сложности детям 4-6 лет, имеющим любой уровень 

развития связной речи - от полного ее отсутствия до отдельных 

недочетов в связных высказываниях, с помощью оригинальной 

системы занятий, состоящей из 80 занимательных упражнений. В 

основу системы положен авторский подход, рекомендованный 

Министерством образования РФ.  

Технология формирования 

интонационной стороны 

речи.  

Авторы Е.Е. 

Формирование невербальных средств коммуникации: просодии, 

темпа, ритма, паузации, голосовых модуляций. 

Снятие  коммуникативных барьеров. 
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Шевцова, Л.В. Забродина 

Гурьева Н.А. Год до 

школы. Развиваем память: 

Рабочая тетрадь 

упражнений по 

мнемотехнике. СПб., 2000. 

 

Преобразовывать абстрактные символы в образы 

(перекодирование информации); 

Развивать основные психические процессы – память, внимание, 

образное мышление посредством использования мнемотаблиц. 

 Способствовать формированию личности свободной, творческой, 

обладающей чувством собственного достоинства и уважения к 

людям, личности с развитыми познавательными интересами, 

эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой.  

Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям и культуре, 

развивать в ребенке его творческий потенциал. 

Азбука общения: 

Развитие личности 

ребёнка, навыков общения 

со взрослыми и 

сверстниками. Авторы: 

Шипицына Л.М. 

Защиринская О.В. и др – 

М., 2001.  

Обучать и развивать навыки общения у детей дошкольного 

возраста с помощью оригинальной методики, плана занятий, 

снабжённого текстами и комментариями игр, бесед, упражнений 

Бойкова С. В. 

Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у 

детей (5-7 лет). – СПб.: 

КАРО, 2007. 

 

Развивать познавательные процессы у детей в возрасте 5-7 лет с 

опорой на готовые мнемотаблицы, речевые игры и загадки; 

Самостоятельно составлять мнемотаблицы, которые помогают 

детям заучивать стихотворения, готовить пересказы и «сочинять» 

собственные рассказы, развивать память, внимание, мышление. 

 

Инновационным направлением деятельности дошкольного учреждения является 

гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

 Цель: формирования у детей дошкольного возраста базиса личностной 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими 

ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.  

 Реализация данного направления осуществляется за счет внедрения парциальной 

программы Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. «Мы живем в России».  М: «Скрипторий - 2003», 

2010 г., 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города, края; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Хабаровский край и в частности г. 

Комсомольск-на-Амуре 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе, крае 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Хабаровского края 

Данное направление осуществляется через реализацию программы «Я - 

Комсомольчанин», Е.Г.Солодовникова, Л.В. Скрипилева. 
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В ДОУ оказываются бесплатные дополнительные образовательные услуги, которые 

дополняют и углубляют содержание Программы. 

1. Дополнительная образовательная программа «Волшебная страна оригами» 

является программой художественно-эстетической направленности, которая обладает целым 

рядом уникальных возможностей для распознавания, развития общих и творческих способностей, 

для обогащения внутреннего мира обучающихся. 

Направлена программа на развитие у детей способности работать руками под контролем 

сознания.  Доступность бумаги как материала позволяют овладевать различными приемами и 

способами действий с ней, такими как сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание. Оригами дает простор для развития мелкой моторики пальцев. Очень важно то, что 

при складывании фигурок одновременно работают обе руки. Вследствие этого оригами 

гармонизируют работу полушарий мозга. 

Цель программы «Волшебная страна оригами»: – развитие и формирование творческих 

способностей детей; содействие воспитанию личности на основе гуманитарных ценностей 

средствами художественно-эстетической и трудовой деятельности. 

Задачи программы: 

 научить детей с удовольствием мастерить; 

 через практические занятия помочь учащимся развивать координацию 

движений, глазомер, мелкую моторику рук; 

 приучать к самостоятельности, к аккуратности, к внимательности; 

 способствовать пробуждению интереса к творческому поиску; 

 воспитывать эстетический и художественный вкус. 

 учить думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты 

своей деятельности, ориентироваться на листе бумаги. 

 развивать творческое воображение. 

2. Дополнительная образовательная программа «Светофорчик» является программой 

социально-педагогической  

Целями программы являются: 

- Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения  

- повышение уровня знаний у детей правил дорожного движения; 

- формирование культуры общественного поведения на улице, в городском транспорте. 

Задачи программы: 

1.Обучать безопасному поведению в дорожной среде. 

2.Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить    понимать их схематическое 

изображение. 

3.Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. 

4.Формировать у детей навыки наблюдения за дорожной обстановкой и    умения 

предвидеть опасные ситуации. 

5.Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

6.Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение ПДД, культуру 

поведения. 

7.Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально-значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

В рамках Программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая 

содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентируется на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение 

права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии индивидуальными ценностными ориентациями. 
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Цель кружковой деятельности: раскрытие внутреннего потенциала ребенка, опираясь 

на его интересы и предпочтения, поддержка его инициативности, раскрытие творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

 

1.4.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи: (соответствует п.10.3.3. ст.8) 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 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 детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями.  

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 
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которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности 

вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают возможность 

эффективной реализации содержания Программы на практике, достижения целевых ориентиров 

и успешной социализации детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий 

определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

 деятельностный подход к организации образования, определяющий   ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи, включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности. 

 интеграция задач речевого, интеллектуально-познавательного, художественно-

эстетического, социального развития дошкольников и обогащение содержания образования; 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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1.6. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 5-7 

с ТНР 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста и их 

индивидуальные особенности необходимы для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  

Речевые особенности детей с ТНР в 2023-2024 учебном году:  

Речевые   заключения детей 

подготовительной к школе группы 

Количество детей  

Всего – 16  

ОНР, 3 уровень речевого развития, 

стертая дизартрия 

1 

ОНР, 3 уровень речевого развития, 

дизартрия 

13 

ОНР, 4 уровень речевого развития, 

заикание 

1 

ОНР, 4 уровень речевого развития 3 

 

Речевые   заключения детей старшей  

группы 

Количество детей  

Всего – 17  

ОНР, 2-3 уровень речевого развития, 

дизартрия 

1 

ОНР, 3 уровень речевого развития, 

дизартрия 

2 

ОНР, 1 уровень речевого развития, 

дизартрия 

1 

ОНР, 1 – 2  уровень речевого развития, 

дизартрия 

1 

ОНР, 2 уровень речевого развития, 

дизартрия 

12 

У 3-их  из 17  детей  ОНР +  дизартрия осложнено заиканием 

 

Индивидуальные особенности детей 5 - 7 лет с речевыми нарушениями 

Характеристика речи детей со II уровнем ОНР  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности. Наряду с 

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов.  Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений и может сводиться к: простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно   составление   рассказов, пересказов   без   помощи взрослого. Звуковая сторона 

речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: на-

блюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 
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дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

Характеристика речи детей с III уровнем ОНР 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами   недоразвития   лексики, грамматики   и   фонетики.  Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавер-

шенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

 Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д. В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными   речевыми возможностями для  

адекватного объяснения   значений   этих  слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным    значением.   

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах  

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной ли-

нии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. 

  У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в психической 

деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная активность, 

недостаточная сфорсированность игровой деятельности. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Речь детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости 

является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем 

развития речи.  

Наблюдается вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 

дикция. Это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия 

фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 

завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном 

предметном словаре, дети могут не - точно знать и понимать слова, редко встречающиеся в 

повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, 

страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, 



  

 

- 18 - 
 

фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, 

бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые 

понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — 

«быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый 

(«хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость 

(«не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными 

являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: 

молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, ноготища»; 

коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных 

предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смежной», льняной — длиной», медвежий — 

«междин»), сложных слов (листопад— «листяной», пче-ловод — «лчельш»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул»).   Наряду   с   этими   ошибками   у   детей наблюдаются  существенные  затруднения  

в  понимании  и объяснении значений этих и других производных наименований.  Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения р. я. в процессе 

школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая 

душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» 

понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-

за шкафа, «встал кола стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа. Особую сложность для 

детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными прида-

точными.  При их построении ребенок может пропустить или заменить союз. При 

обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском 

его главных событий, повтор отдельных эпизодов по  нескольку раз и т. д.  Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети  используют    

преимущественно    короткие    малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Характеристика речи детей дошкольного возраста с заиканием 

Заикание - это нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Основным симптомом заикания являются 
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судороги в процессе речевой деятельности, т. е. когда ребенок говорит. Обычно судорога 

наступает внезапно, среди свободной, правильной речи, и мгновенно приостанавливает 

членораздельные движения или нарушает их чистоту и целостность. Длительность речевых 

судорог в средних случаях колеблется в пределах от 0,2 секунд до 12,6 секунд. В тяжелых случаях 

достигают 90 секунд, тем не менее, приступ заикания всегда является в виде резкого перерыва 

речи. После прекращения судороги - артикуляция правильная, но - до новой остановки. Судорогой 

поражаются то отдельные мышцы, то группы мышц. Сила или степень судорожных сокращений 

мышц бывает различной. В основном, сокращения бывают довольно сильными. Судороги обычно 

начинаются или в тех мышцах, которые непосредственно в данный момент участвуют в речевой 

деятельности, или в мышцах голосового аппарата, или в дыхательных мышцах. Причиной 

возникновения их являются уже наступившие речевые движения или только желание заговорить. 

Из-за судорог мышц речевого аппарата при заикании речь прерывается непроизвольными 

задержками, вынужденными повторениями отдельных звуков, слогов и даже слов. Речь 

заикающихся дошкольников, как правило, сопровождается сопутствующими движениями, 

которые проявляются у разных детей по-разному: от раздувании крыльев носа и зажмуривания 

глаз до сложных движений всем туловищем. Так, у детей с заиканием в процессе речи могут 

наблюдаться кивательные движения головой, раскачивание туловищем, притопывание, сжимание 

пальцев в кулаки, причмокивание языком, закрывание глаз, приоткрывание рта, облизывание губ 

и т. д. Часто эти движения являются насильственными, но могут носить и маскировочный 

(уловочный) характер, которые иногда бывают настолько сложны, что начинают напоминать 

двигательные ритуалы. Кроме физических признаков заикания существуют психические, которые 

превращают его в тяжелое мучительное страдание. Особенно типичным признаком заикания 

является боязнь речи (логофобия), страх перед определенными звуками или словами. Под 

влиянием страха ребенок эти звуки произнести не может, запинается на них, и этим вызывается 

приступ заикания. Некоторое дети предпочитают молчать и не произносить опасное слово. Другие 

его заменяют синонимом. Страх вынуждает заикающихся все время думать о механизме 

артикуляционных движений, и от этого они становятся малоразговорчивыми и необщительными. 

Характеристика речи детей, имеющих дизартрическое расстройство 
При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая выявляется в ходе 

специального обследования с применением функциональных нагрузок. Наличие у детей 

симптомов органического поражения центральной нервной системы есть основной 

диагностический критерий дизартрии. Эти симптомы проявляются в виде расстройства 

двигательной сферы: в состоянии артикуляционной и мимической мускулатуры, обшей и мелкой 

моторики. 

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными, неловкими, 

скованными, недифференцированными движениями. Может отмечаться ограничение объема 

движений верхних и нижних конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются 

синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная недостаточность двигательной 

сферы. Иногда подвижность резко выражена, движения являются непродуктивными и 

бесцельными. 

Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание мышечного тонуса в руках 

при подъеме их вверх, легкий тремор пальцев, уход языка в больную сторону, легкие гиперкинезы 

языка. 

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с дизартрией 

проявляется при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого управления 

движениями, точной работы различных мышечных групп, правильной пространственно-

временной организации движений. 

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются преимущественно в 

нарушении точности, быстроты и координации движений. Пальцевые пробы полноценно не 

проявляются, так как снижена кинестетическая память. Между уровнем несформированности 

ручной и артикуляционной моторики установлена существенная корреляция. 

Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей-дизартриков, как 

правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, гиперкинезы. 
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Все эти симптомы при дизартрии у детей без нарушений опорно-двигательного аппарата 

проявляются в нерезко выраженной форме. 

Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией обусловлены нарушением 

функционирования тех двигательных нервов, которые участвуют в артикуляции. 

 

1.7. Планируемые результаты 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Портрет выпускника. (7 лет) 

 Общая, мимическая, артикуляционная и мелкая ручная моторика хорошо развиты, 

движения скоординированы. Освоенные артикуляционные движения и статические позы 

выполняются точно, в полном объеме, в нормальном темпе, переключаемость в одного движения 

на другое не замедлена. 

 У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Познавательная активность вызывается не столько взрослым, сколько интересами 

самого ребенка. Расширяется область интересов. Любознательность вызывает не только что-то 

совершенно новое, но и новые грани уже известного. 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается к взрослому за помощью. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.   

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. 

Самостоятельно ориентируется на партнера (без указания и просьб взрослых и детей). Проявляет 

большую инициативность при общении и взаимодействии как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными средствами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

 Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т.п.) 

 Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых социально-коммуникативных задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рассказе и др. 

 Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

взаимоотношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 Умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
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инструкции. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

1.7.1. В итоге логопедической работы дети 5-6 лет должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и вини 

тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух-  

и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

1.7.2. В итоге логопедической работы дети 6-7 лет должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель  

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам. Таким образом, дети после 2-х лет обучения должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
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• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

 фонематическое восприятие, 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки, 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, а, о, у, ыу б, п, т, к, л, 

м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

1.8. Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных  
Наименование современных 

образовательных технологий 

Планируемые результаты 

Технология формирования навыков 

речевой саморегуляции и введения их в 

речевую коммуникацию. 

Авторы: Борозинец Н.М., Шеховцова 

Т.С. 

На уровне целостной системы 

Понимание и использование в самостоятельной речи 

простых и сложных предлогов; 

Понимание и применение в речи всех лексико-

грамматических категории слов; 

Овладение навыками словообразования разных 

частей речи, перенос этих умений на другой 

лексический материал; 

Овладение правильным звуко-слоговым 

оформлением речи 

Ткаченко Т.А. Формирование и 

развитие связной речи 

 

Овладение детьми разными формами 

самостоятельной контекстной речи — рассказом по 

представлению, пересказом, навыками творческого 

рассказывания; 

Адекватное употребление в самостоятельной речи 

простых и сложных предложений, обогащенных 

придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

Оформление речевого высказывания в соответствии 

с фонетическими нормами русского языка; 

Технология формирования 

интонационной стороны речи.  

Авторы Е.Е. Шевцова, Л.В. Забродина 

На уровне целостной системы 

Научатся использованию невербальных средств 

коммуникации: просодии, темпа, ритма, паузации, 

голосовых модуляций. Будут свободно   пользоваться   

плавной   речью   различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

Снимутся коммуникативные барьеры 
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Гурьева Н.А. Год до школы. Развиваем 

память: Рабочая тетрадь упражнений 

по мнемотехнике. СПб., 2000. 

 

Научатся понимать  абстрактные символы, 

перекодировать их  в образы (перекодирование 

информации); 

Сформируются  основные психические процессы – 

память, внимание, образное мышление посредством 

использования мнемотаблиц. 

Козлова С.А. Я – человек. Программа 

социального развития ребенка. 

М.,2005.  

 

Сформируются  предпосылки свободной, творческой 

личности, обладающей чувством собственного 

достоинства и уважения к людям, личности с 

развитыми познавательными интересами, 

эстетическими чувствами, с добротной нравственной 

основой.  

Ребенок приобщится к общечеловеческим ценностям 

и культуре;  

Разовьется его творческий потенциал. 

Азбука общения:  Развитие личности 

ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. Шипицына 

Л.М. Защиринская О.В. и др – М., 2000. 

Разовьются  навыки общения с детьми и взрослыми. 

Бойкова С. В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей (5-7 

лет). – СПб.: КАРО, 2007. 

 

Научатся самостоятельно составлять мнемотаблицы, 

с помощью которых будут заучивать стихотворения, 

готовить пересказы и «сочинять» собственные 

рассказы. 

Г.И.Кулик «Школа здорового 

человека», дошкольный возраст 

-  у детей сформировано положительное 

отношение к физическим упражнениям, 

подвижным играм и закаливающим процедурам, к 

правилам личной гигиены, к соблюдению режима 

дня; 

-  у детей сформированы жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки в соответствии с 

их индивидуальными особенностями; 

- у детей развиты физические и нравственно-

волевые качества личности; 

-  у детей сформированы первоначальные 

представления и знания об организме человека, о 

влиянии физических упражнений, закаливающих 

процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья; 
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- у детей сформирована  потребность в здоровом 

образе жизни, в двигательной активности. 

Николаева С.Н.  «Юный эколог», 

дошкольный 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; ребенок склонен 

наблюдать, экспериментировать; обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. 

 

1.8.1. Планируемые результаты дополнительных образовательных услуг. 

В процессе реализации программы «Волшебная страна Оригами» дети: 

 Освоят навыки работы с разнообразными материалами, ножницами, клеем; 

 Овладеют различными приемами преобразования материалов; 

  Освоят обобщенные способы работы; 

 Разовьют познавательные, конструктивные способности; 

  Разовьют интерес к результату и качеству поделки;  

 Разовьется поисковая-исследовательская деятельность.; 

 Освоят умение анализировать поделку; 

 Сформируется положительное отношение к труду (как своему, так и других). 

  Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные 

способности.  

В процессе реализации программы «Светофорчик» дети: 

Образовательный аспект: 

 Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

 Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

 Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге; 

 Развитие творческих способностей; 

 Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный аспект: 

 Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

 Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

Социальный аспект: 

 Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

 Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

 

1.9.Технология педагогического мониторинга индивидуального развития детей с ТНР 

Организация эффективного коррекционного обучения возможна при условии 

предварительного проведения тщательной всесторонней диагностики, задача которой выявить 

характер патологии, ее структуру, индивидуальные особенности проявления. 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, 
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позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) 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 детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности 

и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Диагностика и мониторинг речевого развития детей проводится 3 раза в течение учебного 

года: входящая, промежуточная и итоговая. 

Обследование детей осуществляется по направлениям: 

 Обследование состояния языковых и коммуникативных компетенций, 

дополнительных функций (фонематического восприятия, просодии, динамических характеристик 

и темпо-ритмической организации речи, пр.; (по речевым картам + дополнительный 

диагностический инструментарий) 

 Определение особенностей личности детей; 

Выявление уровня владения социально-коммуникативными компетенциями; 

 Выявление структуры и механизма речевых нарушений; 

 Заполнение речевых карт на каждого ребенка;  

Организация эффективного коррекционного обучения возможна при условии 

предварительного проведения тщательной всесторонней диагностики, задача которой выявить 

характер патологии, ее структуру, индивидуальные особенности проявления.  

В соответствии с технологией логопедического обследования детей, предложенной 

Грибовой О.Е. диагностика, проводится в пять этапов: 

I. Ориентировочный. 

II. Диагностический. 

III. Аналитический. 

IV. Прогностический. 

V. Информирование родителей. 

Задачи первого этапа: 

• сбор анамнестических данных; 

• выяснение запроса родителей; 

• выявление предварительных данных об индивидуально-типологических особенностях 

ребенка. 

Решение данных задач позволяет сформировать адекватный возрастным и речевым 

возможностям, а также интересам ребенка пакет диагностических материалов. 

Виды деятельности: 
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• изучение медицинской и педагогической документации; 

• изучение работ ребенка; 

• беседа с родителями. 

Обследование начинается со знакомства с медицинской и педагогической документацией, 

которая изучается в отсутствие родителей или лиц их заменяющих. Перечень необходимых 

документов обговаривается заранее с родителями при записи на обследование и его объем может 

зависеть от характера трудностей, которые испытывает ребенок. К медицинской документации 

относятся медицинская карта ребенка или выписки из нее специалистов: педиатра, невропатолога, 

психоневролога, отоларинголога и др. Кроме того, могут быть предоставлены заключения 

специалистов, консультации которых получены по собственной инициативе родителей в 

различных медицинских учреждениях, в том числе и негосударственных: аудиограммы, 

заключения о результатах ЭЭГ, РЭГ, ЭХО-ЭГ1 и др. 

По ходу изучения медицинской документации логопед составляет представление о 

возможной этиологии речевой патологии и ее патогенезе. Особое внимание обращается на данные 

о протекании беременности и родов, о раннем развитии ребенка, на наличие тяжелых и/или 

хронических заболеваний. Например, наличие очаговых изменений, отмеченных в результате 

проведения ЭЭГ, может свидетельствовать в пользу речевого дефекта, имеющего органический 

характер. К педагогической документации относятся характеристики на ребенка педагогов, 

работающих с ним: воспитателя детского сада, психолога, социального педагога, логопеда и др., 

работы ребенка (рисунки, тетради и поделки).  

Изучение документации не только предоставляет прямые сведения о состоянии здоровья и 

освоении социально-образовательных навыков ребенка, но и предоставляет массу косвенной 

информации, на основе которой выстаивается беседа с родителями ребенка. В ходе изучения 

педагогической документации составляется представление о тех проблемах, которые испытывает 

ребенок, особенностях его обучения, индивидуально-типологических особенностях.  

Собеседование проводится непосредственно с родителями (матерью и/или отцом) или 

лицами, их заменяющими в соответствии с законодательством. 

Диагностический этап представляет собой собственно процедуру обследования речи 

ребенка. (Приложение № 2. Речевые Карты). При этом взаимодействие логопеда и ребенка 

направлено на выяснение следующих моментов: 

• какие языковые средства сформированы к моменту обследования; 

• какие языковые средства не сформированы к моменту обследования; 

• характер несформированности языковых средств. 

Логопед выясняет недочеты, которые имеются у ребенка в речи и каким образом языковые 

средства сформированы к моменту обследования. 

Кроме этого, рассматривает: 

• в каких видах речевой деятельности проявляются недостатки (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

• какие факторы влияют на проявления речевого дефекта. 

Методы логопедического обследования: 

• педагогический эксперимент; 

• беседа с ребенком; 

• наблюдение за ребенком; 

• игра. 

В качестве дидактического материала используются реальные объекты действительности, 

игрушки и муляжи, сюжетные и предметные картинки, предъявляемые единично, сериями или 

наборами, устно предъявляемый вербальный материал, карточки с напечатанными заданиями, 

книги и альбомы, материализованные опоры в виде схем, условных значков и проч. 

Характер дидактического материала в каждом конкретном случае зависит: 

• от возраста ребенка (чем меньше ребенок, тем реальнее и реалистичнее объекты, 

предъявляемые ребенку); 

• от уровня развития речи (чем ниже уровень развития речи ребенка, тем реалистичнее и 

реальнее предъявляемый материал); 
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• от уровня психического развития ребенка; 

• от уровня обученности ребенка (предъявляемый материал должен быть достаточно 

освоен — но не заучен\ — ребенком). 

Материал для обследования отбирается индивидуально, но в рамках некоторых 

нормативов, характеризующих определенный возрастной период в жизни ребенка и его 

социальное окружение. 

Материал отбирается в соответствии с социальным опытом ребенка, чтобы не 

провоцировать возникновения непредвиденных технических трудностей. Материал подбирается 

таким образом, чтобы в рамках одного диагностического теста можно было обследовать 

несколько классов или категорий языковых единиц (например, грамматический строй и 

словарный запас, звукопроизношение и слоговую структуру слова и т. д.). 

Общие принципы и подходы, определяющие последовательность проведения 

обследования: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает, что отбор 

заданий, их формулировки и наполнение вербальным и невербальным материалом должны 

соотноситься с уровнем реального психоречевого развития ребенка и учитывать специфику его 

социального окружения и личностного развития. 

2. Исследование рационально проводить в направлении от общего к частному. Сначала 

специалист выявляет проблемы в развитии речи ребенка, а затем эти проблемы рассматриваются 

пристальнее, подвергаются количественному и качественному анализу. 

3. Внутри каждого вида тестирования предъявление материала дается от сложного к 

простому. Это позволяет ребенку закончить каждую пробу успешно, что создает дополнительную 

мотивацию и положительный эмоциональный настрой, которые, в свою очередь, повышают 

продуктивность и продолжительность обследования. При стандартном подходе, когда каждая 

проба усложняется по мере тестирования ребенка, ребенок обречен в большинстве случаев 

«упираться» в неуспех, что вызывает чувство негативизма, ощущение неизбежности ошибки, а 

это в значительной мере провоцирует снижение интереса к предъявляемому материалу и 

ухудшение демонстрируемых достижений. 

4. От продуктивных видов речевой деятельности — к рецептивным. Исходя из данного 

принципа, в первую очередь обследуются такие виды речевой деятельности, как говорение и 

письменная речь, последовательность процедуры можно сформулировать как от экспрессивной 

языковой компетенции к импрессивной. 

Обследование дошкольников начинается с изучения состояния связной речи ребенка, 

которая может иметь диалогическую или монологическую форму.  

Предлагаются следующие виды заданий: 

• составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти); 

• составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке; 

• составление повествовательного рассказа по впечатлению; 

• составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке; 

• составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок. 

Задания даются в коммуникативно-значимой для ребенка форме.  При этом отмечается, 

какого характера помощь требовалась детям: 

 стимуляция активности — ребенку требуется, чтобы его все время подгоняли; 

 наводящие вопросы; 

 организующая помощь; 

Кроме обследования самостоятельной связной речи ребенка, обследуется понимание им 

связной речи на примере рассказов описательного и повествовательного характера. 

Виды работы: 

• пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы; 

• пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы; 

• сокращение (компрессия) текста; 

• соотнесения текста и картинки или объекта. 
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По ходу беседы с ребенком и обследования связной речи логопед обращает внимание на 

уровень сформированности таких видов деятельности, как говорение и аудирование, а также на 

уровень сформированности тех языковых средств, которые обеспечивают эти процессы: 

• текста как лингвистической структуры; 

• грамматического оформления высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их исполь-

зования); 

• словарного запаса (соответствие объема словаря возрастным нормам и потребностям 

высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение лексики); 

• соответствия звукопроизношения нормам русского языка местного диалекта и 

возрастным нормативам; 

• звукослогового и ритмического наполнения лексики  

• темпа говорения; 

• особенностей подачи голоса и голосоведения; 

• паралингвистических средств: выразительности, паузации, интонации. 

В соответствии с выявленной проблематикой проводится более подробное или 

углубленное обследование отдельных сторон речи, выявляется уровень владения разными 

языковыми средствами, характер затруднений и причины появления данных затруднений. При 

отсутствии данных показаний углубленное обследование речи не проводится. 

На основании полученных данных заполняется протокол обследования, в который 

включаются все ответы ребенка, как правильные, с нашей точки зрения, так и ошибочные. Этот 

протокол не является обязательным документом для отчета. Поэтому его ведение необязательно 

зафиксированные данные позволят более четко сделать логопедическое заключение. 

Анализу полученных в ходе обследования данных посвящается следующий этап об-

следования — аналитический. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 

заполнение речевой карты 

Особенностью речевой карты и ее отличием от протокола является аналитичность. Если в 

протоколе фиксируются ответы детей, то в речевой карте представляются обобщенные выводы о 

состоянии той или иной стороны речи, раскрываются механизмы патологических проявлений и 

приводятся примеры детских ответов в качестве иллюстраций к выводам специалиста. 

В речевой карте, как правило, представлены следующие разделы: 

• паспортная часть; 

• анамнестические данные; 

• данные о физическом и психическом здоровье ребенка; 

• раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному запасу, 

грамматическому строю, звуко-произношению и фонематическому восприятию, слоговой 

структуре слова, чтению и письму; 

• специальное место для записи логопедического заключения. 

Завершается форма речевой карты разделом «Логопедическое заключение». В отличие от 

диагноза, заключение, может быть более или менее развернутым. В заключении обязательно 

указывается структура дефекта, т. е. какие стороны языковой и речевой систем у ребенка 

оказались несформированными. Далее указывается, первичным или вторичным нарушением, по 

мнению логопеда, являются речевые дефекты, и — при возможности — определяется клиническая 

основа речевой недостаточности (медицинский диагноз). 

Форма речевой карты представлена в Приложении № 1. 

Прогностический этап позволяет на основании имеющихся фактов и их осмысления 

специалистом определить прогноз дальнейшего развития ребенка, выяснить основные 

направления коррекционной работы с ним, решить вопрос о его индивидуальном образовательно-

коррекционном маршруте. Выявление первичности и вторичности в структуре дефекта позволяет 

организовать коррекционно-развивающее обучение адекватно возможностям ребенка с целью его 

наиболее полной социализации. В случае появления колебаний в постановке заключения все 
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сомнения решаются в пользу ребенка. Заключение, направления коррекционной работы и ее орга-

низационные формы должны быть донесены до родителей и обсуждены с ними. Поэтому 

следующий этап обследования — информационный или информирование родителей. 

Информирование родителей проводится в виде беседы с родителями в отсутствие ребенка. Вопрос 

о дальнейшем обучении ребенка, выяснение формы организации коррекционной помощи 

решается совместно с родителями. В заключение беседы решается вопрос о необходимости 

повторных обследований и их периодичности. 

 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

 

 

 

2 Содержательный раздел. Содержание работы в пяти образовательных областях   

2.1.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

Линии 

развития ребенка  

Показатели  Диагностические 

методики  

Речевое развитие Звукопроизношение 

Слоговая структура слова 

И.А. Смирнова : 

Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения: 

Наглядно-методическое пособие. 

– СПб. – М.: Детство – Пресс, 

2006. 

Словарь 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Логопедическое 

обследование ребёнка/авт.-сост. 

С.Е. Большакова. – М.: 

А.П.О.,1995. 

Фонематическое восприятие Кирьянова Р. А. 

«Комплексная диагностика и её 

использование учителем-

логопедом в коррекционной 

работе с детьми 5-6 лет» 

Познавательное 

развитие 

Внимание 

Память 

Мышление 

Кирьянова Р. А. 

«Комплексная диагностика и её 

использование учителем-

логопедом в коррекционной 

работе с детьми 5-6 лет» 

Готовность детей к 

школьному 

обучению 

Мотивационная сфера Методические рекомендации 

по исследованию готовности детей к 

школе, данные Министерством 

образования Хабаровского края. 
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– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых 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 (соответствует  п.32.1.3. ст.242) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

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

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 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:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 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 и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 
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России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

 

2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Программа «Школа здорового человека», Кулик Г.И. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье 

и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, 

а затем следить за их выполнением. 

Старшая, подготовительная к школе группы:  

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать уверенность в своих силах. 

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.  

3. Формировать самостоятельность и ответственность. 

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице. 

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить 

взаимопониманию. 

6. Повышать уровень произвольности действий.  

Образовательные задачи: 

1. Обогатить опыт безопасного поведения. 

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения. 

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления. Развивающие задачи: 

1. Развивать коммуникативные навыки, познавательные способности. 

2. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно. 

3. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов. 

Оздоровительные задачи: 

1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

Зеленова Н.Г., ОсиповаЛ.Е. «Мы живем в России», парциальная программа. 

Целевое назначение программы – воспитание духовно-нравственной личности через 

решение следующих задач:  

 Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, своим близким 
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 Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям 

 Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 

России 

 Воспитание патриотизма, уважения к культурному наследию России средствами 

эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово 

 Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России. 

«Юный эколог» С.Н.Николаева, парциальная программа.  

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 

умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения 

с природой.  

«Я – комсомольчанин»,  Е.Г. Солодовникова, Л.В. Скрипилева.  
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям народов Приамурья, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Дополнительная образовательная услуга «Волшебная страна Оригами». 

Воспитывать моральные качества в работе: старательность, аккуратность. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность за качество работы. Стимулировать создание игровых 

ситуаций. Формировать устойчивую привычку сосредоточенно работать. 

Дополнительная образовательная услуга «Светофорчик». 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

2.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (соответствует 

п.32.2. ст.244) 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (соответствует п.32.2.3. ст.246). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
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наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

2.2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Николаева С.Н.  Юный эколог: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

5 - 6 лет  

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными. Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано. Расширять и 

уточнять представления детей о природе. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Рассказать детям о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). Познакомить с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Закреплять умение ухаживать за растениями. Закреплять умение наблюдать. Закреплять 

умение ухаживать за обитателями уголка природы. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Закреплять 

представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся 

к зиме. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Расширять и обогащать представления детей о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Представления о съедобных и 

несъедобных грибах Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Продолжать формировать навыки культуры поведения в 

природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и 

т.д.). 

     6-7 лет. 
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Закреплять умение обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять с детьми альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Привлекать детей к посадке семян 

овса для птиц.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Умения устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Продолжать формировать навыки культуры поведения в 

природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и 

т.д.). 

Формирование у детей представлений и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным городом, о 

природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах Хабаровского края 

осуществляется через авторскую программу «Я – Комсомольчанин», Е.Г. Солодовникова, 

Л.В. Скрипилева.  

 

2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
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- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 (соответствует  п.32.3.4. ст.250) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

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 детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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 детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель 

и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

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

другие специалисты. 

 

2.3.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Технология формирования навыков речевой саморегуляции и введения их в речевую 

коммуникацию. Авторы: Борозинец Н.М., Шеховцова Т.С. 
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 Понимание и применение в речи всех лексико-грамматических категории 

слов; 

 Овладение навыками словообразования разных частей речи, перенос этих 

умений на другой лексический материал; 

 Овладение правильным звуко-слоговым оформлением речи 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников 4-6 лет» 

 Владеть навыком составления самостоятельных рассказов различной 

сложности. 

 Технология формирования интонационной стороны речи.  

 

Авторы Е.Е. Шевцова, Л.В. Забродина 

Использовать невербальные средства коммуникации: просодии, темпа, ритма, паузации, 

голосовых модуляций. Свободно   пользоваться   плавной   речью   различной сложности в разных 

ситуациях общения; снять коммуникативные барьеры. 

 

2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей 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 детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста  (соответствует  п.32.4.5. ст.254) 

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 детей 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 детей, 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 детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 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 дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

2.4.1. Содержание образовательной области «Художетсвенно-эстетичекое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России».  М: «Скрипторий - 2003», 2010 г., 

Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности по ознакомлению с народным декоративно-прикладным 

исскуством. 

Программа «Я - Комсомольчанин», Е.Г.Солодовникова, Л.В. Скрипилева. 

Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе, крае 

Дополнительная образовательная программа «Волшебная страна Оригами».  

Способствовать проявлению творчества в создании композиции. Развивать творческое 

воображение при оформлении коллективной работы. 

Упражнять детей в умении составлять изображение из модулей, украшать яркими ягодами 

рябины, учить украшать поделку, «оживлять» ее с помощью аппликации. 

  

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (соответствует 

п.32.5. ст.255) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– 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 детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей 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 и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); 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.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

(соответствует  п.32.5.6. ст.257) 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
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заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

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 детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 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 детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 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 дети 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 детей представления об опасных и безопасных для 

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

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (соответствует  п.32.5.6. ст.257) 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

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 детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 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 детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 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 дети 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 детей представления об опасных и безопасных для 
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здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.5.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Зеленова Н.Г., ОсиповаЛ.Е. «Мы живем в России».  М: «Скрипторий - 2003», 2010 г: 

 Знакомство с народными играми и спортивными традициями русского народа.  

Программа «Я Комсомольчанин», Е.Г.Солодовникова, Л.В. Скрипилева. 

 Знакомство с национальнымит народными играми  

Программа «Школа здорового человека». Г.И. Кулик :  

 Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни; 

 Организация системы профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

 Через совместную деятельность формировать у воспитанников потребность в 

ЗОЖ; 

 

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

2.6.1. Содержание коррекционно-развивающего обучения в соответствии с 

периодами работы и результатами обследования детей 5-6 лет. 

1 период (с 16.09 по 13.12) 

Развитие общих речевых навыков 

 Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата.  

 Обучение детей короткому и бесшумному вдоху, спокойному и плавному выдоху. 

 Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

 Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим, высоким и низким голосом. 

Индивидуальная работа над звукопроизношением и слоговой структурой слова  

 Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков.  

 Уточнение произношения гласных и наиболее легких согласных.  

 Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении детей звуков. 

 Работа над односложными словами со стечением согласных. 

 Работа над двусложными словами без стечения согласных.  

 Работа над трехсложными словами без стечения согласных.  

 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений  

 Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

 Знакомство со звуками: У, А, И, Н, М. 

 Выделение начального ударного и безударного гласного звука.  

 Воспроизведение звуковых рядов без стечения согласных.  

 Выделение ударного гласного в словах. 

 Выделение первого и последнего сонора Н (М) в слогах и в словах.  

 Подбор слов на гласные звуки.  

 Звуковой анализ обратных слогов. 

 Анализ звукосочетания: (АУ), (УА), (ИА).   

 Определение наличия звука в слове.                                                               

Лексика  

Расширение и уточнение словаря по темам (см. таблицу)  
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1.  19 – 25.09   Овощи 

2.  26– 02.10 Фрукты 

3.  03 – 09.10 Деревья 

4.  10 – 16.10 Ранняя осень 

5.  17 – 23.10 Части тела. Предметы туалета. 

6.  24 – 30.10 Детский сад. Игрушки 

7.  31.10– 06.11 Поздняя осень 

8.  07– 13.11 Одежда 

9.  14– 20.11 Обувь, головные уборы 

10.  21– 27.11 Мебель 

11.  28.11 – 04.12 Дом, квартира 

12.  05– 11.12 Семья 

Грамматический строй речи 

 Отработка падежных окончаний имен существительных ед. числа.  

 Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа 

в множественное число. 

 Согласование глаголов с существительными единственного и множественного 

числа в настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

 Согласование существительных с притяжательными местоимениями. 

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Образование существительных с увеличительным значением.  

 Согласование количественных существительных один, одна с существительными 

в роде. 

 Согласование числительных 2 и 5 с существительными. 

Связная речь 

 Составление простых нераспространенных предложений 

 Составление простых распространенных предложений.  

 Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением. 

 Обучение умению составлять описательные рассказы по темам 1периода. 

 Работа над диалогической речью. 

 Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный пересказ).  

Развитие мелкой моторики рук 

 Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам 1 

периода) 

 Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

 Работа со шнуровкой, мелкой мозаикой. 

 

2 период (08.12-05.03) 

Развитие общих речевых умений 

 Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей.  

 Познакомить с различными видами интанации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Индивидуальная работа над звукопроизношением и слоговой структурой слова  
(Индивидуальные образовательные маршруты детей) 

 Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков. 

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.  

 Работа над слоговой структурой двусложных слов со стечением согласных в 

начале, в середине и в конце. 
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 Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в 

начале. 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

 Выделение гласных звуков в конце слова под ударением.  

 Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах. 

 Знакомство со звуками: П, Т, К, Ф, Х, С-С, З-З, Б, Д, В, Г. 

 Дифференциация изученных твердых и мягких согласных звуков в 

изолированном положении, в слогах и словах. 

 Звуковой анализ и синтез обратных и прямых слогов. 

 Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в конце слова.  

Лексика  

Расширение и уточнение словаря по темам (см. таблицу).  

13.  12 – 18.12 Зима 

14.  19-25.12 Новый год 

15.  26– 31.12 Зимние развлечения 

16.  10– 22.01 Зимующие птицы 

17.  23-29.01 Дикие звери 

18.  30.01– 05.02 Домашние звери 

19.  06.02-.12.02 Домашние птицы 

20.  13.02-19.02 Наземный транспорт 

21.  20.02-26.02 Вооруженные силы страны  

22.  27.02– 05.03 Женский день 

Грамматический строй речи 

 Закрепление употребления падежных окончаний сущ-х в ед. и мн. числе. 

 Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.  

 Согласование существительных с числительными два и пять. 

 Образование названий детенышей животных. 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных от 

существительных. 

 Образование глаголов движения с приставками. 

 Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, за, перед) и 

движения (в, из, к, от, по, через, за),  

Связная речь 

 Закрепление правильного употребления предлогов. Учить составлять 

предложения с предлогами с использованием символов.  

 Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы.  

 Обучать детей умению составлять рассказы по картине и серии картин. 

Развитие мелкой ручной моторики  

 Упражнения для пальцев  

 Усложнение работы над конструктивным праксисом.  

 Обводка, штриховка фигур. 

 Обводка по контуру, штриховка. 

 Составление букв из элементов. 

 Печатание букв, в тетрадях. 

3 период (02.03 - 31.06) 

Развитие общих речевых навыков 

 Продолжить работу над речевым дыханием. 

 Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи.  

Индивидуальная работа над звукопроизношением и слоговой структурой слова  

 Постановка неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков.  

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.  

 Закрепление слоговой структуры 2-х сложных слов со стечением согласных. 
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 Работа над слоговой структурой 3-х сложных слов со стечением согласных. 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений  

 Знакомство со звуками: Ш, Ж, Щ, Ч, Л-Л, Ы, Э, Р-Р. 

 Анализ трехзвуковых слов с гласными, составление схемы слова.  

 Дифференциация на слух парных согласных по глухости – звонкости. 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам (см. таблицу) 

23.  06– 12.03 Водный, воздушный транспорт 

24.  13-19.03 Правила дорожного движения 

25.  20– 26.03 Наш город 

26.  27– 02.04 Сказки 

27.  03-09.04 Ранняя весна 

28.  10-16.04 Космос 

29.  17– 23.04 Перелетные птицы 

30.  24– 30.04 Чайная и столовая посуда 

31.  01.04– 07.05 Кухонная посуда 

32.  08.05– 14.05 День Победы 

33.  15– 21.05 Продукты питания 

34.  22-28.05 Поздняя весна.  

35.  29.05-2.06 Насекомые 

Грамматический строй речи 

 Уточнение значения простых и сложных предлогов.  

 Употребление сложных предлогов: из-за, из-под, около, возле и др. 

 Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа. 

 Согласование числительных два и пять с существительными.  

 Учить образовывать наречия от прилагательных.  

 Образование сравнительной степени прилагательных. 

 Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов.  

Связная речь 

 Закрепление умения составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

 Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. 

 Обучение составлению рассказов из опыта и творческих рассказов.  

Развитие мелкой моторики рук 

 Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения).  

 Работа по развитию конструктивного праксиса. 

 Обводка и штриховка по темам периода. 

 

2.6.2.  Содержание коррекционной работы с детьми 6-7 лет 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

I Период Основное содержание работы 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, декабрь 

 

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции 

логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить 

показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать 

и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой 

или игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога 

(логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него). 
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Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или  нескольким лицам. 

Лексические  темы: «Игрушки», «Одежда»,  «Мебель», « Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников  (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: голосам животных; звукам окружающего мира; 

звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Учить детей запоминать и 

выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 

игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда картинок (предметов, 

игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. 

2, 3 

период 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май. 

                 Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, 

наливать суп — половник). Учить определять причинно-следственные 

связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

                Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей 

указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, 

иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления Учить детей запоминать 

игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических 

групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, 

машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы 

определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые куби-

ки и т. д.). 
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Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). Учить определять лишний предмет из представ-

ленного ряда: 3 красных кубика и 1 синий; 

кукла, клоун, Буратино — шапка; шуба, пальто, плащ — шкаф; 

красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные… шары») 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

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 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 и 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, переадресо-

вать 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). 

Лексические  темы: «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки»» 
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«Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» 

и т.д. 

II, III 

 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 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 оконча-

ниями (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). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 
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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-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—

пто). 

Лексические  темы: «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», 

«Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд 

людей весной», «Сад-огород»...  

 

 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

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, 
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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], [э], [и], [м], 

[и'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б']. Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [Л], [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: ша, уа. Лексические  

темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», « Осень », «Овощи-фрукты ». 

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 пред-

ложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы -

описания, пересказ. Лексические  темы: «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», 

«День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индиви-

дуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать 

искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 
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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], [з’], 

[ш], [ж], [р], [л'] 

        Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

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 (-ое-, -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:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», «нового» 

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

Расширять значения предлогов: к употребление с да тельным 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 
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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. Лексические  темы: «Весна», «Лето», «Сад-

огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

         Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с]—[а], [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»). 

 

 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

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'], Ш, Ы, [с'], [з], [а'], 

[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 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 словообра зевательную 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. 
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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). 

        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, 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: 

ап. 

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 после-

довательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-пространст-

венные и графические признаки. Учить составлять из букв разрезной азбуки 
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слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить осуществлять звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-

моторные навыки. 

II, III  

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 употребление 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снееокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным 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 распростра-

нения 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. Совершенствовать навыки составления 

рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
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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. 

                       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 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. 
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2.6.3. Содержание используемых коррекционных технологий (часть программы, 

формируемой участниками образовательных отношений)  

Наименование современных 

образовательных технологий, 

степень внедрения 

Способы использования 

1. Технология 

организации логопедического обсле

дования. Автор Грибова О.Е 

 

Дифференцированное построение логопедического  

обследования, отраженного в речевых картах, 

адаптированной мной к условиям группы и особенностям 

детей 

 

 

  

2. Технология формирования 

навыков речевой саморегуляции и 

введения их в речевую 

коммуникацию. Авторы: Борозинец 

Н.М., Шеховцова Т.С. 

 

Использование в различных формах и видах 

деятельности, в режимных моментах в работе с группой и 

индивидуально 

 

 

3. Технология формирования 

интонационной стороны речи. 

Авторы Е.Е. Шевцова, Л.В. Забродина 

 

Использование в различных формах и видах 

деятельности, с помощью различных методов и приемов в 

индивидуальной работе и с группой воспитанников 

 

 

4. Технология индивидуально-

личностного развития 

На уровне целостной системы 

Использование в процессе выявления индивидуальных 

личностных качеств каждого воспитанника и психолого-

педагогичекого сопровождения. Обеспечение ситуации успеха 

для воспитанников в процессе всех форм взаимодействия. 

Создание психологически комфортных условий в процессе 

НОД и в свободном общении 

5. Развивающее обучение 

Авторы технологии: 

Л.С. Выготский, 

Л.В. Занков,  

Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов 

На уровне отдельных 

элементов 

Использование в различных формах и видах 

деятельности, в групповом и индивидуальном взаимодействии 

с  воспитанниками 

 

 

 

Использование современных здоровьесберегающих технологий: 

Наименование используемых 

приемов здоровьесбережения 
Обоснование выбора 

Элементы водной терапии 

 

Посредством водной терапии происходит не только 

гармонизация психоэмоционального состояния ребенка, но и 

решаются непосредственно логопедические задачи: 

развивается тактильно - кинестетическая чувствительность и 

мелкая моторика рук, более гармонично и интенсивно 

развиваются речь, мышление, восприятие, память, 

совершенствуются коммуникативные навыки ребенка. Очень 

полезными для развития речи, мотивации к познавательной 

деятельности являются опыты с водой, дыхательные 

упражнения. Наблюдения показали, что использование водной 
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терапии дает положительные результаты: у воспитанников 

значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям; 

дети чувствуют себя более успешными; избавляются от 

напряжения и страха, быстрее устанавливают логические 

цепочки, усваивают свойства различных материалов, 

актуализируют словарь семантических оттенков признаков и 

действий 

Элементы сказкотерапии:  

- облачение занятия 

сказочным сюжетом; 

- использование отрывков из 

сказок; 

- введение в занятие 

сказочного героя; 

- сочинение сказок 

 

Во время работы над сказкой идет обогащение словаря, 

автоматизация поставленных звуков, введение их в 

самостоятельную речь. Во время работы над текстами сказок 

ребенок учится правильно придумывать, пересказывать, искать 

ответы на вопросы в тексте, что влияет на развитие связной, 

логичной речи. Драматизация сказки способствует развитию 

просодической стороны речи: тембра голоса, его силы, темпа, 

интонации, выразительности. Введение сказочного героя в 

логопедический процесс, который будет появляться на 

протяжении цикла занятий в разных уголках кабинета и 

группы, способствует развитию положительных черт 

характера (желание помочь, сопереживание, доброта)  

Элементы музыкотерапии  

 

Музыкальное сопровождение в ходе занятия целью, 

которого, является снятие напряжения, тревожности; 

стимуляция двигательных функций; развитие и коррекция 

сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений), сенсорных способностей, растормаживание 

речевой функции. Наиболее важным для детей является 

развитие чувства ритма, темпа, мыслительных способностей и 

фантазии; вербальных и невербальных коммуникативных 

навыков, развитие общей тонкой и артикуляционной моторики 

посредством музыкально-ритмических упражнений. 

Использую музыкальные классические произведения во время 

выполнения самостоятельных работ, когда исключается 

речевое общение 

Элементы психотерапии и 

психокоррекции 

В процессе коррекционной работы проведение беседы, 

подача разъяснения, убеждения, внушения  уверенности в 

собственных силах, желания и стремления работать над своей 

речью, возможность преодоления дефекта, что в конечном 

итоге положительно влияет на результат логопедического 

воздействия 

 

С целью реализации приоритетного направления – речевого развития дошкольников с ТНР 

используются инновационные подходы к организации процесса. 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

Также следует отметить, что они носият не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи. 

 Пакет коррекционно-развивающих методик для решения индивидуальных проблем с 

учётом возможностей воспитанников: 

1. Для восстановления мышечного тонуса и эффективности работы по формированию 

правильного звукопроизношения у детей - методика логопедического массажа, предложенная 

Дьяковой Е.А.  
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2. Методы и приемы арттерапии: элементы музыкотерапии, кинезитерапии, 

психогимнастика и элементы библиотерапии.  

 3. С целью отработки необходимых форм поведения детей – методики: Истратовой О.Н. 

«Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники» и методику Панфиловой 

М.А. «Игротерапия общения».  

4. Использование информационно-коммуникационных технологий, мультимедийных 

презентаций, познавательных видеороликов, фильмов, в соответствии с запросами этапа и 

содержания обучения.  

5. Использование обучающих программ (Домашний логопед, Игры с Тигрой, Учись, играя) 

6. Использование цифровых образовательных ресурсов и средств,  

7. Развивающие игры и упражнения портала Мерсибо.  

8. Занятия с использованием компьютера с учетом условий сбережения здоровья 

воспитанников, в соответствии с требованиями СанПиН.  

9. Применение цифровых образовательных ресурсов с аудио и видео информацией: записи 

выступлений, музыкальных произведений, объектов живой и неживой природы, предметные 

видеоэкскурсии, коллекции: иллюстраций, фотографий, портретов, пейзажей, натюрмортов и 

сюжетных картин. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации АООП ДО:  

 проектный метод; метод создания проблемных, поисковых, эвристический 

ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; решение изобретательских задач; 

 здоровьесберегающие технологии; нетрадиционные техники рисования; метод 

мнемотехники; информационно- коммуникативные технологии; технологии личностно-

ориентированного обучения; игровые технологии.  

 

2.7. Способы поддержки детской инициативы 

Образователь

ные области 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы средства технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная 

 

Самостоятельна

я 

Совместная Самостоятельная 

Социально- 

Коммуника-  

тивное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

При 

необходимости 

помогать детям 

в решении 

проблем 

организации 

игры. 

Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы 

на день и на 

более 

отдаленную 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и 

привычки детей.  

Поощрять 

желание 

создавать что-

либо по 

собственному 

замыслу; 

обращать 

внимание детей 

на полезность 

будущего 

Метод быстрого 

реагирования, 

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей, 

  Индивидуально - 

личностное 

общение с 

ребенком, 

поощрение 

самостоятельности, 

Побуждение и 

поддержка детских 

Выбор партнеров 

для игры по своему 

усмотрению, 

распределение 

ролей в игре, 

картосхемы, 

алгоритмы, модель 

обследования 

предмета, 

придумывание 

своих правил игры   

Самообслуживание; 

индивидуальные 

игры с детьми 
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перспективу. 

Обсуждать 

выбор 

спектакля для 

постановки, 

песни, танца 

т.п.  

Создавать в 

группе 

положительны

й 

психологическ

ий 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя 

любовь и 

заботу ко всем 

детям: 

выражать 

радость при 

встрече; 

использовать 

ласку и теплое 

слово для 

выражения 

своего 

отношения к 

ребенку.  

  

продукта для 

других или ту 

радость, которую 

он доставит 

кому-то (маме, 

бабушке, папе, 

другу). Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. Создавать 

условия и 

выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или  

познавательной 

деятельности 

детей по 

интересам. 

Создавать 

условия для 

использования 

детьми 

усвоенных 

способов 

действий по 

присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного 

опыта семьи 

(Технология 

культурных 

практик 

формирования у 

ребенка 

направленности 

на мир семьи  

(коллекционирова

ние) 

инициатив во всех 

видах деятельности, 

оказание поддержки 

развития 

индивидуальности 

ребенка, выбор 

оптимального 

уровня нагрузки на 

ребенка, 

систематическое 

приобщение 

ребенка к труду, 

нацеливание на 

положительный 

результат в труде, 

выражение 

уверенности в 

будущем успехе 

ребенка,  

положительная 

оценка результата 

детей,   

Поощрение 

проявления 

инициативы, 

косвенная помощь, 

подсказка,  

распределение 

ролей жребием, 

считалкой), давать 

пример 

«расшатывания» 

игровых 

стереотипов.  

Педагогическая 

технология 

О.М.Ельцовой 

«Организация 

полноценной 

речевой 

деятельности в 

детском саду», Н. 

Михайленко и Н.  

Коротковой: 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду», «Как 

играть с ребенком» 

(сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры).  

  

Познавате 

льное развитие  

Создавать 

условия и 

поддерживать 

театрализованн

Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

собственные 

Чтение; заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые. 
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ую 

деятельность 

детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»).  

Обеспечивать 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и 

движений под 

популярную 

музыку. 

Создать в 

группе 

возможность, 

используя 

мебель и ткани, 

строить 

«дома», 

укрытия для 

игр. 

Недопустимо 

диктовать 

детям, как и во 

что они 

должны 

играть; 

навязывать им 

сюжет игры. 

Развивающий 

потенциал 

игры 

определяется 

тем, что это 

самостоятельн

ая, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность. 

Участие 

взрослого в 

играх детей 

полезно при 

выполнении 

следующих 

условий: дети 

сами 

приглашают 

взрослого в 

игру или 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуально

м у труду.  

Негативные 

оценки можно 

давать только 

поступкам  

ребенка и только 

один на один, а 

не на глазах у 

группы.  

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемог

о, не навязывать 

им мнения 

взрослых. 

Вводить 

адекватную 

оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных 

путей и способов 

совершенствован

и я продукта. 

Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка 

и предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: 

повторное 

исполнение 

спустя некоторое 

время, 

рассказов, 

придумывание 

небылиц, 

обсуждение; 

беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация, 

игровое 

упражнение. 

Организация мини- 

лабораторий, 

знакомство с 

профессиями, 

выращивание 

рассады. Внесение 

материалов для 

свободного 

экспериментирован

и я детей,  метод 

проблемного 

обучения 

специально 

смоделированные 

события.  

Технологии 

развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста 

(логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, Кубики 

Никитина, игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников  

Михайловой); 

Исследовательская 

деятельность.  

(Савенков А.И. 

Маленький 

исследователь. Как 

научить 

дошкольника 

 Игры– 

экспериментир 

ования.  

Игры с природными 

объектами.  

Игры с игрушками. 

Игры с животными.  
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добровольно 

соглашаются 

на его участие; 

сюжет и ход 

игры, а также 

роль, которую 

взрослый будет 

играть, 

определяют 

дети, а не 

педагог; 

характер 

исполнения 

роли также 

определяется 

детьми. 

Привлекать 

детей к 

украшению 

группы к 

праздникам, 

обсуждая 

разные 

возможности и 

предложения. 

Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы 

на день. 

Обращаться к 

детям с 

просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его 

тем 

индивидуальн

ым 

достижениям, 

которые есть у 

каждого.  

доделывание; 

совершенствован

ие деталей и т.п. 

Рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности. 

Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая 

уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников. 

Поддерживать 

чувство гордости 

за свой труд и 

удовлетворения 

его 

результатами.  

приобретать 

знания) 
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Художественн

о-эстетическое 

развитие   

Создавать 

условия и 

поддерживать 

театрализованн

ую 

деятельность 

детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»).  

Обеспечивать 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и 

движений под 

популярную 

музыку. 

Создать в 

группе 

возможность, 

используя 

мебель и ткани, 

строить 

«дома», 

укрытия для 

игр. 

Недопустимо 

диктовать 

детям, как и во 

что они 

должны 

играть; 

навязывать им 

сюжет игры. 

Развивающий 

потенциал 

игры 

определяется 

тем, что это 

самостоятельн

ая, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность. 

Участие 

взрослого в 

играх детей 

полезно при 

выполнении 

следующих 

условий: дети 

Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуально

м у труду.  

Негативные 

оценки можно 

давать только 

поступкам  

ребенка и только 

один на один, а 

не на глазах у 

группы.  

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемог

о, не навязывать 

им мнения 

взрослых. 

Вводить 

адекватную 

оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных 

путей и способов 

совершенствован

и я продукта. 

Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка 

и предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: 

Чтение; заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

рассказов, 

придумывание 

небылиц, 

обсуждение; 

беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация, 

игровое 

упражнение. 

Организация мини- 

лабораторий, 

знакомство с 

профессиями, 

выращивание 

рассады. Внесение 

материалов для 

свободного 

экспериментирован

и я детей,  метод 

проблемного 

обучения 

специально 

смоделированные 

события.  

Технологии 

развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста 

(логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, Кубики 

Никитина, игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников  

Михайловой); 

Исследовательская 

деятельность.  

(Савенков А.И. 

Маленький 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые. 

 Игры– 

экспериментир 

ования.  

Игры с природными 

объектами.  

Игры с игрушками. 

Игры с животными.  
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сами 

приглашают 

взрослого в 

игру или 

добровольно 

соглашаются 

на его участие; 

сюжет и ход 

игры, а также 

роль, которую 

взрослый будет 

играть, 

определяют 

дети, а не 

педагог; 

характер 

исполнения 

роли также 

определяется 

детьми. 

Привлекать 

детей к 

украшению 

группы к 

праздникам, 

обсуждая 

разные 

возможности и 

предложения. 

Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы 

на день. 

Обращаться к 

детям с 

просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его 

тем 

индивидуальн

ым 

достижениям, 

которые есть у 

каждого.  

повторное 

исполнение 

спустя некоторое 

время, 

доделывание; 

совершенствован

ие деталей и т.п. 

Рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности. 

Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая 

уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников. 

Поддерживать 

чувство гордости 

за свой труд и 

удовлетворения 

его 

результатами.  

исследователь. Как 

научить 

дошкольника 

приобретать 

знания) 
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Речевое 

развитие  

читать и 

рассказывать 

детям по их 

просьбе. 

создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать 

свою 

компетентност

ь, обретая 

уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников; 

презентовать 

продукты 

детского 

творчества 

другим детям, 

родителям, 

педагогам 

(рассказать).  

способствовать 

стремлению 

детей делать 

собственные 

умозаключения, 

относится к их 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемог

о, не навязывая 

им мнение 

взрослого; при 

необходимости 

помогать детям 

решать 

проблемы при 

организации 

игры.  

Беседа, 

ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание 

загадок; сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

викторины и КВН; 

заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР, 

дыхательная 

гимнастика, 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание чтения;  

Ежедневное 

использование в 

работе с детьми 

дидактических 

речевых игр, 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

рассказы о личном 

опыте; Метод 

противоречий, - 

кольца Луллия, - 

мозговой штурм; - 

бином и полином 

фантазии, - 

системный 

оператор, - метод 

фокальных 

объектов, - 

морфологический 

анализ; - 

составление 

лимериков, - 

загадок, метод 

каталога, - страна 

сказок.  Технология 

«Программа по 

развитию 

мышления, 

воображения и речи 

Беседы, сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций;  

кольца Луллия, 

диалог, монолог. 

Самостоятельн ое 

чтение детьми 

стихотворений, 

самостоятельна я 

работа в уголке 

книги, сюжетно – 

ролевые игры, 

развивающие 

настольнопечатные 

игры.  
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детей дошкольного 

возраста»,   Т.А.  

Сидорчук, А.В. 

Корзун. 

Физическое 

развитие  

Создание 

условий для 

свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности.  

Создание 

условий для 

оказания не 

директивной 

помощи детям, 

поддержку 

детской 

инициативы и 

самостоятельн

ости в разных 

видах 

деятельности.  

Создание 

условий для 

позитивных, 

доброжелатель

ных 

отношений 

между детьми, 

в том числе 

 

принадлежащи

ми к разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также 

имеющими 

создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

детей, 

стремиться  

найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям.  

Уважать и 

ценить каждого 

ребенка 

независимо от 

его достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Использование 

игровых образов 

при освоении 

основных видов 

движений. 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровое 

упражнение, 

хороводные игры, 

русские народные 

игры, игры народов 

севера пальчиковые 

игры, 

музыкальноритмич

еские игры. 

Реализация 

проектов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры на 

прогулке, игры 

малой подвижности 

в группе, 

физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 

процедуры, 

соревнования, 

развлечения, 

праздники.  

Здоровьесберегающ

а я технология М.Л. 

Лазарев  

Придумывание 

детьми новых 

подвижных игр по 

картинам, по 

иллюстрациям 

знакомых детям 

литературных 

произведений. 

Совместные 

действия, 

поручения, 

реализация проекта, 

культурногигиенич

еские навыки   

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментир 

ование, 

ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные игры 
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различные (в 

том числе 

ограниченные) 

возможности 

здоровья. 

Развитие 

коммуникатив

ных 

способностей 

детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

ситуации со 

сверстниками. 

В ходе занятий 

и в 

повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, 

позволять ему 

действовать в 

своем темпе. 

«Здравствуй». 

 
2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие взрослых с детьми (соответствует п.38. ст.460) 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

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

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

(соответствует  п.39. ст.461) 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи (соответствует  п.39.3. ст.457) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 
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Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

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

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из 

пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

      Одним из условий реализации адаптированной основной образовательной программы ДО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников с ТНР, включение родителей в коррекционно-развивающий процесс, в 

совместные мероприятия. При этом сами педагоги компенсирующих групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи определяют, какие задачи они могут более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, какая 

помощь необходима в процессе совместного воспитания дошкольников, имеющих речевые 

нарушения.  



  

 

- 68 - 
 

Направления взаимодействия с родителями по ФГОС ДО:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР;  

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с ТНР, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных особенностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития;  

• создание условий для участия родителей  (законных представителей) в образовательной 

деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственно вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.  

    Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены: 

категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются 

формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР.  

 

    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, имеющих 

тяжелые нарушения речи  

Работа с родителями воспитанников с ТНР включает несколько направлений:  

1) Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ТНР и отношения 

родителей к дефекту ребенка.   

2) Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах диагностики, 

содержание индивидуального образовательного маршрута и динамики развития их ребенка.   

3) Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР.   

  

       Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству.  
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Семейные клубы, студии (семейный клуб «Академия здоровья», семейный клуб 

творчества «Семейный вернисаж»). Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может 

быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы 

для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок и т.д..  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Наиболее значимы семейные праздники для 

семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда 

на празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, проведение совместных акций («Подари детство», «Безопасный переход», «Наш 

зеленый детский сад»), создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять 

из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, 

проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая 

инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-

образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также 

о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т.п.  

     Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том 

числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.   

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по 

электронной почте.   

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный 

подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников.   
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с ТНР  

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение 

и понимание на участие в жизни детского сада.  

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 

РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье.  

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников.  

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми.  

• Привлечение семей воспитанников с ТНР к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области).  

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сотрудничество– это общение на равных, где ни одной из 

сторон взаимодействия не  

принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать  

Взаимодействие– способ организации 

совместной деятельности, которая  

осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ  

ВОСПИТАННИКОВ 

Открытость детского сада и 

семьи  

  

Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей с 

ТНР  

Создание единой развивающей 

среды,  

обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду  

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР.  

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

Просвещение родителей по 

тому или иному вопросу через:  

• опросы;   

• анкетирование;   

• патронаж;   

• наблюдение;   

• специальные 

диагностические методики, 

используемые психологом;  

• сбор анамнеза развития 

ребенка;   

• сбор и анализ сведений 

о родителях и детях;  

• изучение семей, их 

трудностей и запросов;  

Работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в 

рамках первого блока. По 

выявленным проблемам, вопросам 

по развитию и образованию, охраны 

и укрепления здоровья детей с ТНР 

с родителями проводятся:  

• тренинги;   

• семинары–практикумы;  

• круглые столы; • 

индивидуальные коррекционные 

занятия совместно с ребенком и 

родителем;  

• консультации учителя-

логопеда, педагога – психолога.  

  

  

Распространение 

инновационных подходов к 

воспитанию  детей происходит 

через: • рекомендованную 

психолого - педагогическую 

литературу;  

• периодические издания;   

• журналы;  

• информационные 

буклеты;  

• странички  учителя– 

логопеда, психолога; • 

информационные корзины, 

ящики;  

• памятки  и 

информационные письма для 

родителей;  
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• выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным учреждением.  

  

• тетрадь для 

практических заданий на 

закрепление полученных 

навыков дома • наглядная 

психолого-  педагогическая 

пропаганда.  

2.Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании детей с ТНР, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных особенностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

• совместный с 

родителями педагогический 

мониторинг развития детей, 

ознакомление с 

индивидуальным  

коррекционно-развивающим 

маршрутом.  

• выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным учреждением.   

• изучение семей, их 

трудностей и запросов.  

• привлечение родителей к 

участию в детском празднике.  

• привлечение родителей к 

совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий 

в группах и на участке.  

 • наглядная 

 информация  

(стенды, папки- передвижки) • 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим».  

3.Взаимодействие с родителями (законных представителей) по вопросам образования ребенка, 

непосредственно вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

• анкетирование  

• интервьюирование  

• беседы  

• круглый  стол  

«Образовательная 

деятельность  в  детском 

саду»  

• социологические 

вопросы  

• наблюдения  

• «Почтовый ящик»  

• журнал  «У 

 меня  есть вопрос»  

•  

 • совместные  детско-  

родительские проекты;   

• выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями;   

• совместные вернисажи; 

  •   участие в мастерклассах (а также 

их самостоятельное проведение);   

• совместное творчество детей, 

родителей и педагогов;   

• помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой 

деятельности детей;   

• привлечение родителей к 

 участию  в детском 

празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое 

участие).  

• привлечение родителей к 

совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию 

условий  в группах и на участке. 

 • организация совместных с 

родителями прогулок и экскурсий по 

• подготовке журналов для 

родителей, буклетов,  

•  видеофильмов о жизни 

детей в детском саду;   

• участие в качестве 

модераторов и участников 

родительских форумов на 

Интернет-сайте ДОО;   

помощь в подготовке 

электронной рассылки с 

советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем 

мероприятии. 
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городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

 • участие в творческих выставках, 

смотрах конкурсах. мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности. 

4.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

 - тестирование родителей, 

 -  анкетирование, анкеты 

обратной связи,  

- брифинг «Вопрос - 

ответ».  

-  работа  советов различного 

 уровня 

(родительский комитет, клубы, 

совет ДОУ)  

- проектировании основной 

образовательной программы 

образовательной организации.   

- творческие отчеты кружков.   

- выработка  единой системы 

гуманистических требований  в 

ДОУ и семье.  

- подбор  специальной 

литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей  

- информационные разделы на 

сайте ДОУ.  

 

 Взаимодействие педагогов с родителями носит:  

• личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, 

исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, заинтересованности их в 

жизни детского сада.  

• адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 

развитии детей.  

 

2.9.  Взаимодействие с социальными партнерами 

В реализации адаптированной образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей групп для детей с ТНР с культурными и научными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка его 

социальной адаптации. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и 

развитии детей стали: 

Учреждения города План действий Сроки 

 

АмГПГУ Курсы  повышения квалификации, учёба на заочном 

отделении «Дошкольное воспитание», переподготовка по 

специальности, педагогическая и методическая практика 

студентов АмГПГУ в ДОУ 

 график 

повышения 

квалификации 

ДОУ. 

ИМЦ города Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом 

В теч. уч. 

года 
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Театральные 

коллективы города: 

ТЮЗ, Драматический 

театр 

Показ театрализованных постановок на базе МДОУ В теч. года 

Пожарная часть  Встречи с работниками пожарной части, Дни 

безопасности, тренировки по эвакуации. 

В теч. года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

В теч. года 

«Кванториум» Цикл занятий по пескотерапии для групп 

компенсирующей направленности 

 

Совместные акции, выставки детских работ. 

Пропевдический курс  «Роболэнд», 

дополнительная услуга технического направления 

 

По плану 1 

раз в неделю 

 

В теч. года 

По плану 1 

раз в неделю 

Музыкальная 

школа  №1  

1.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической и 

народной  

музыки: 

- концерты учащихся музыкальной школы; 

- лекции педагогов музыкальной школы по 

ознакомлению с классиками детской музыки; 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  музыкальными 

инструментами: 

- краткие сведения о различных жанрах музыки и 

особенностях разных музыкальных инструментов (труба, 

фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и ударные 

инструменты) 

3. Привлечение  дошкольников в музыкальную 

школу для  дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми подготовительной 

группы об условиях приема в музыкальную школу. 

4. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в музыкальную школу 

- Концерт детей ДОУ для учащихся музыкальной 

школы «Творческий концерт» 

В теч. года 

 

 

 

 

Драматический 

театр  

1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной: 

- Экскурсия подготовительной группы в театр  для 

ознакомления со студиями и кружками  

2. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ спектаклей в театре 

 

 

 

 

 

В теч.года 

Детская 

библиотека им. Горького 

1. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного отношения к 

книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

 

По 

календарю 

знаменательных 

событий и 

памятных дат 
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- проведение литературных праздников  в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, детским 

произведениям и персонажам произведений. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

По 

тематическим 

планам групп 

Краеведческий 

музей  

Знакомить детей с историей  родного края,  

- занятия по краеведению в рамках культурно-

образовательной программы «Мой край» 

- материалы зала краеведения ДОУ; 

- материалы музея 

В течение 

года по плану 

краеведения ДОУ 

 

Художественный 

музей 

Приобщение детей к искусству и культуре. 

Цикл занятий по теме «Здравствуй, музей!», 

знакомство с русскими народными промыслами и 

живописью 

Посещение мастер-классов, праздников. 

В течение 

года по плану 

групп 

Гимназия № 45 1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения школьников в 

школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и 

подготовительных групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускниками 

ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет 

по преемственности обучения в ДОУ и школы. 

2.Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ.  

В течение 

года. 

Октябрь 

 

Октябрь 

Осенние 

каникулы. 

 

 

Ноябрь 

 

Постоянно 

Население  

 

1.  Работа консультативного пункта для 

неорганизованных детей.  

- дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе ДОУ через Интернет - 

сайт:  

Постоянно 

в течение года 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению 

проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 
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            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,   

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 

различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального 

партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, 

развитию их творческого потенциала.  

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития   

воспитанников 

Преемственность МДОУ № 25 и гимназия № 45:     

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность школьного детства, и формируются фундаментальные 

личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В то же 

время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-

дошкольника. Преемственность ДОУ № 25 и гимназии №45 представляет собой взаимосвязь 

содержания воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

 Отношения преемственности между ДОУ и гимназией закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и 

начального школьного образования.  

Цель преемственности ДОУ № 25 и Гимназией № 45:      

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, 

физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ № 25 и гимназии № 45, который 

включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации. 

   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и школе с 

учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к 

школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 
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Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания).  

Алгоритм работы по преемственности ДОУ № 25 и гимназии № 45. 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при 

поступлении в детский сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка. 

  

2 этап - подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников 

ДОУ и учащихся начальных классов 

       На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, педагог-

психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей с первого по 3 класс, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты: 
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Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

- Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

- Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

- Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

- Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

2.10. Рабочая  Программа воспитания  

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде3. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России4. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России5. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

                                                             
3 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
4 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 
ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
5 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 



  

 

- 79 - 
 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 



  

 

- 80 - 
 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране - 

России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным 

к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

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. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 
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Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

принципы жизни и воспитания в ДОО;  

образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО;  

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество. 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 

  



 
 

Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи 

образовательных областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» и 

«Природа» 

Формирование у 

ребёнка личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества и 

творца (созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

Формировать 

«патриотизм наследника», 

испытывающего чувство 

гордости за наследие своих 

предков (предполагает 

приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере) 

Формировать 

«патриотизм защитника», 

стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает 

развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины)  

Воспитывать 

«патриотизм созидателя и 

творца», устремленного в 

будущее, уверенного в 

благополучии и процветании 

своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные 

дела, направленные, 

например, на поддержание 

чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного 

Воспитывать 

ценностное отношения к 

культурному наследию 

своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщать к 

отечественным традициям и 

праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, 

к культурному наследию 

народов России 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

Познавательное 

развитие 

Приобщать к 

традициям и великому 

культурному наследию 

российского народа 

Художественно-

эстетическое развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи 

образовательных областей 

Образовательные 

области 

пункта, района, края, Отчизны 

в целом) 

Духовно-

нравственное 

направление воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

Развивать ценностно-

смысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

Способствовать 

освоению социокультурного 

опыта в его культурно-

историческом и личностном 

аспектах 

Воспитывать любовь к 

своей семье, своему 

населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

ровесникам, родителям 

(законным представителям), 

соседям, другим людям вне 

зависимости от их 

этнической принадлежности 

Воспитывать 

социальные чувства и 

навыки: способность к 

сопереживанию, 

общительность, дружелюбие  

Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной 

личностной позиции 

Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, 

приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать 

отношение к родному языку 

как ценности, развивать 

умение чувствовать красоту 

языка, стремление говорить 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи 

образовательных областей 

Образовательные 

области 

красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Социальное 

направление воспитания 

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

Способствовать 

освоению детьми моральных 

ценностей 

Формировать у детей 

нравственные качества и 

идеалов 

Воспитывать 

стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

воплощать их в своем 

поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к 

законам человеческого 

общества. Способствовать 

накоплению у детей опыта 

социально-ответственного 

поведения 

Развивать 

нравственные представления, 

формировать навыки 

культурного поведения 

Содействовать 

становлению целостной 

картины мира, основанной на 

представлениях о добре и 

зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать 

уважения к людям – 

представителям разных 

народов России независимо 

от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

Способствовать 

овладению детьми формами 

речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка 

с учётом его 

индивидуальности,  

Поддерживать 

готовности детей к 

творческой самореализации 

Художественно-

эстетическое развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи 

образовательных областей 

Образовательные 

области 

и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и 

взрослыми) 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих силах, 

развивать нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность «Познание» 

Формирование 

ценности познания 

Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, 

деятельности человека 

Воспитывать 

отношение к знанию как 

ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны 

Воспитывать 

уважительное, бережное и 

ответственное отношения к 

природе родного края, 

родной страны 

Способствовать 

приобретению первого опыта 

действий по сохранению 

природы. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

целостную картину мира на 

основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

Способствовать 

становлению осознанного 

Развивать навыки 

здорового образа жизни 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи 

образовательных областей 

Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности «Здоровье», 

«Жизнь» 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

отношения к жизни как 

основоположной ценности  

Воспитывать 

отношение здоровью как 

совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре 

Способствовать 

становлению эмоционально-

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, 

интереса к физическим 

упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию 

организма, к овладению 

гигиеническим нормам и 

правилами 

. 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

Поддерживать 

привычку к трудовому 

усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи;  

Воспитывать 

стремление приносить пользу 

людям 

Поддерживать 

трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи 

Формировать 

способность бережно и 

уважительно относиться к 

результатам своего труда и 

труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Культура» и 

«Красота» 

Становление у 

детей ценностного 

отношения к красоте  

Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

Воспитывать 

эстетические чувства 

(удивление, радость, 

восхищение, любовь) к 

Художественно-

эстетическое развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи 

образовательных областей 

Образовательные 

области 

развивать у детей желание и 

умение творить 

различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных 

видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

Приобщать к 

традициям и великому 

культурному наследию 

российского народа, 

шедеврам мировой 

художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», 

«Культура» 

Способствовать 

становлению эстетического, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру для гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

Формировать 

целостную картину мира на 

основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

Создавать условия для 

выявления, развития и 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи 

образовательных областей 

Образовательные 

области 

реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка 

с учётом его 

индивидуальности  

Поддерживать 

готовность детей к 

творческой самореализации  
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и 

формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

родительское собрание; педагогические лектории; родительские конференции; круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

являются примерными. Разработчики могут указать любые иные актуальные для ДОО формы. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные виды 

организации совместной деятельности и отметить как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 
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Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты среды, 

отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, 

в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Необходимым инструментом решения воспитательных задач в ДОО является комплект 

«Бабушкины сказки» 

Организационный раздел Программы воспитания. 

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 лежат традиционные ценности российского 

общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

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. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров 

в работе с особыми категориями детей: 

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; 

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; 
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создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

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; 

участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое оснащение программы 

Дошкольное учреждение размещено в здании 1956 года постройки. Обучение и 

воспитание детей с ТНР осуществляется в двух возрастных группах: с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет. 

Каждая  группа располагается в отдельных групповых ячейках, в составе которых есть игровая 

комната, спальня, комната приема пищи и санузел. За каждой возрастной группой закреплен 

учитель-логопед (2), который индивидуальную и подгрупповую работу с детьми с ТНР 

осуществляет в отдельном кабинете, специально оборудованном для проведения 

коррекционной работы. 

Все помещения: 

 соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствуют правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания подобраны  в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой 

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды как элемента образовательной среды логопедического кабинета в 

рамках требований ФГОС ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на 

функциональные группы, нацеленные на решение различных воспитательно-образовательных 

задач. 

Подробно  содержание  кабинетов учителей-логопедов и групп компенсирующей 

направленности описано в Паспорте кабинета.  

Методическое обеспечение программы. 

В программу включены следующие парциальные программы, методические пособия и 

разработки: 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР.- С.-П.., 2001. 

  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

  Нищева  Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-

готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-

готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи  - Москва 1985 

 Е.А Пожиленко  Волшебный мир звуков и слов. М, 1998 
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 Т.А.Ткаченко.Логопедические тетради. Развитие фонематического восприятия. 

Формирование лексико-грамматических представлений.Формирование связной речи. С.-

Петерб,1999. 

 Л.П. Успенская.Учитесь правильно говорить.-М,1995-2  кн.     

 В.В. Коноваленко. Комплект тетрадей для закрепления произношения звуков.-

М.,1998. 

 . О.А. Новиковская. Логопедическая грамматика для детей С.-Петербург 

 В.С.Володина .Альбом по развитию речи.-М,Росмен 2008 

 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.-М., 

Просвещение, 1989. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб, Литера, 2003. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по автоматизации 

звуков у детей- Москва 1999. 

  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения – Москва 1999 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. Альбом1-

4.- Москва, Гном, 2007. 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи - Санкт-Петербург,  2005. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста – 

Москва, 2004. 

 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. – Москва, 2003. 

Познавательное развитие 

  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

6 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

  Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

  Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. 

О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991. 

 Федосова Н.А. Я готовлюсь к письму. От рисунка к букве. Тетрадь 1. - М., 2000. 

 Федосова Н.А. Я готовлюсь к письму. Мои первые буквы. Тетрадь 2. - М., 2000. 

 Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 НищеваН. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонст-

рационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с ме-

тодическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 



  

 

94 
 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Попко Е.А. ««Технология творчества-ТРИЗ для дошкольников». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к 

школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

  Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Вып. 2.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 НищеваН. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей.-М., ТЦ Сфера, 

2014. 

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.- М., ТЦ Сфера, 2004. 

  Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.  

 

Физическое развитие 

 Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) 

 Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. 

–  М.: Просвещение, 1991. 

 Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  Шулешко Е.Е., Ершова А.П., В.М.Букатов Социо-игровые подходы к педагогике. 

– Красноярск, Краевой институт усовершенствования учителей, 1990. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми  3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 

  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 Н. Погосова Коррекционно-развивающая программа «Погружение в сказку» 
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Образова

тельная 

область  

Программа, технология, методическое 

пособие  

Дидактическое 

обеспечение 

                                                  Речевое развитие ребёнка  

Звукопро

изношение, 

слоговая 

структура 

слова  

Богомолова А.И. Логопедическое 

пособие для занятий с детьми. ТОО 

«Библиополис»: СПб., 1994. 

Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в 

логопедической практике: Методическое 

пособие. – Айрис-Пресс, 2006. 

Жихарева – Норкина Ю.Б.  «Домашняя 

тетрадь для логопедических занятий с детьми» 

(9 пособий). М.: ВЛАДОС, 2005. 

Коноваленко С.В., Коноваленко В.В., 

Кременецкая М.И. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения: ГНОМ, 2014. 

Лопухина И.С. Логопедия, 550 

занимательных упражнений для развития речи. 

– М.: Аквариум, 1995. 

Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков 

и слов. – М. : Владос, 1999. 

Картотека 

заданий по 

звукопроизношению; 

Артикуляционная 

гимнастика в картинках; 

Дидактические 

игры; 

Игрушки; 

Предметные и 

сюжетные картинки 

Лексико-

грамматическ

ий строй речи 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по 

развитию речи детей 4-8 лет: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Бойкова С. В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей (5-7 лет). – СПб.: 

КАРО, 2007. 

Коноваленко В. В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе с 

детьми с ОНР (1-3 периоды обучения). – М. : 

Гном – Пресса, 1999. 

Светлова И.Е. Грамматика в картинках. – 

М.: Эксмо – Пресс, 2002. 

Скворцова И.В. Для детей 4-6 лет. – М.: 

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка 

говорить и читать (3 части). – М.: ГНОМ и Д, 

2007.   

Картотека 

заданий по 

формированию лексико-

грамматического строя 

речи; 

Дидактические 

игры; 

Модели гномов; 

Кубики с 

картинками и схемами 

Фонема

тическое 

восприятие 

Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических 

нарушений у детей (подготовительный этап): 

пособие для логопеда/ Т.А.Ткаченко. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

Картотека 

заданий по развитию 

фонематического 

восприятия; 

Дидактические 

игры; 

Графические 

схемы 
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Связная 

речь 

Богомолова А.И. Логопедическое 

пособие для занятий с детьми. ТОО 

«Библиополис»: СПб., 1994. 

Бойкова С. В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей (5-7 лет). – СПб.: 

КАРО, 2007. 

Гурьева Н.А. Год до школы. Развиваем 

память: Рабочая тетрадь упражнений по 

мнемотехнике. СПб., 2000. 

Коноваленко В. В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе с 

детьми с ОНР (1-3 периоды обучения). – М. : 

Гном – Пресса, 1999. 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие 

связной речи у дошкольников 4-6 лет». – М.: 

Ювента, 2007. 

Сюжетные 

картины; 

Серия сюжетных 

картин; 

Опорные схемы; 

Мнемотаблицы 

Обучени

е грамоте 

Жукова Н.С. Букварь 

Косинова       Логопедический букварь 

Буквари; 

Графические 

схемы; 

Дидактические 

игры 

Психическое развитие ребёнка  

Развити

е 

познавательны

х процессов 

(внимания, 

памяти, 

мышления) 

Бойкова С. В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей (5-7 лет). – СПб.: 

КАРО, 2007. 

Гурьева Н.А. Год до школы. Развиваем 

память: Рабочая тетрадь упражнений по 

мнемотехнике. СПб., 2000. 

 

Опорные схемы; 

Мнемотаблицы; 

Дидактические 

игры 

Социально-личностное развитие  

Социали

зация  

Козлова С.А. Я – человек. Программа 

социального развития ребенка. М.,2005.  

Шипицына Л.М. Защиринская О.В. и др. 

Азбука общения:  Развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. – 

М., 2000.  

Картотека 

«Азбука эмоций»; 

Фотографии; 

Психогимнастика

; 

Проблемные 

сюжетные картины и 

серии сюжетных картин 

 

 

3.2. Распорядок дня, модель организации НОД, модель организации воспитательно-

образовательного процесса в течение дня  

Режим дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
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Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Режим дня 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12,35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15 25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-13.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

3.3. Проектирование образовательного процесса. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности. 

Особенности   образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. В 

старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по 

понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня, индивидуальные занятия с детьми в 
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присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние 

приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два 

раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в подготовительной 

к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной 

работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не 

проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход 

детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 

3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. 

 

Учебный план 

 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в 

неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количе

ство занятий в 

неделю 

Длите

льность  

«Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие» (восприятие художественной 

литературы)  

1 25 мин 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская деятельность) и «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность)  

2 2 / 25 

мин 

«Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений)  

1 25 мин 

«Художественно эстетическое развитие» 

(рисование)  

1 25 мин 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация)  

1 25 мин 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие)  

2 2 / 25 

мин 

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

3 / 25 

мин 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4  

Индивидуальные занятия с логопедом  3  
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продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Образовательная область. Направление 

деятельности  

Количе

ство занятий в 

неделю  

Длите

льность  

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие художественной литературы)  

1  30 мин 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская деятельность), «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность)  

2  2 / 30 

мин 

«Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений)  

2  2 / 30 

мин 

«Художественно эстетическое развитие» 

(рисование)  

1  30 мин 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

1  30 мин 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие)  

2  2 / 30 

мин 

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1 на 

свежем 

воздухе)  

3 / 30 

мин 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4   

Индивидуальные занятия с логопедом  3   

 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные занятия, фронтальные занятия 

Подгрупповые занятия 

Воспитатель  

Расширение, уточнение и активизация словаря детей в процессе всех 

режимных моментов. 

Индивидуальные логопедические занятия 

Индивидуальные занятия по итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 

Закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и подгрупповых 

занятиях. 

Музыкальный 

руководитель 

Логоритмика с целью постановки диафрагмально-речевого дыхания, 

развития координации движений, развития эмоциональной сферы. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие сенсорной культуры при поведении непосредственно 

организованной деятельности 
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3.4.  Вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю); обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Образовательная программа реализуется в совместной деятельности детей и взрослого 

и в самостоятельной деятельности детей, как в образовательной деятельности, так и при 

проведении режимных моментов. Образовательный процесс строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. Содержание программы реализуется 

через интеграцию образовательных областей: здоровье, физическая культура, познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы. 

Систематическое обучение, такое как, ознакомление с предметами и действиями, их 

свойствами и возможностями, практическое усвоение речевых норм и социально -

коммуникативных компетенций осуществляется в непосредственно организованной 

деятельности. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных группах 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия и 

НОД, на которых осуществляется развитие языковой системы.  

Дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в 

развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а 

также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня 

речевого развития, а так же использовать такие формы организации как: индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, массажа, постановочных действий учителя-логопеда, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для разных нозологических форм речевой патологии — алалии, ринолалии, 

дизартрии и др. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы, 

усвоения норм языка и общения. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников и своих. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

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

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях.  

Фронтальные занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных 

звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Помимо этого осуществляется логопедическая поддержка овладения 

детьми лексико-грамматическим строем языка, связной диалогической и монологической 
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речью, паралингвистическими средствами: просодией, речевым дыханием, голосом, 

мимикой, темпо-ритмической организацией речи. 

Деятельность осуществляет следующие  функции: 

 воспитательная - развитие  ценностных  отношений - развитие  основ  

мировоззрения,  формирование  нравственности); 

 образовательная (познавательная)- воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, системы культурных ценностей в интересах человека, общества;  

 развивающая -  развитие  познавательных и психических процессов и свойств  

личности; 

 коррекционная   -   организация  работы по  коррекции  имеющихся  недостатков  

речевого   развития   у   детей; 

 социализирующая  -  овладение  детьми  системой  общественных  отношений 

и  социально  приемлемого  поведения; 

 оздоровительно-профилактическая (валеологическая)  -   приоритет  культуры 

здоровья  в  соответствии  с   валеологическими  критериями  и  нормами.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому   

способствует   умелое   использование   всех   видов активной   деятельности   детей:   игры,   

посильный   труд, разнообразные   занятия,   направленные   на  всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 

не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой 
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Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется учету индивидуальных особенностей воспитанников, как 

одаренных детей, так и имеющих проблемы в состоянии здоровья, развитии и поведении.  

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1.                   Создание условий для 

проявления речевой активности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3.Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

  

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей 

10.Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 
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11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях  

12.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13.Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14.Формирование предложений разных 

типов детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации в 

речи 

14.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

 - фонематические процессы; 

 - языковой анализ; 

- моторный праксис;  

- психологическая база речи;  

- обогащение и активизация 

словаря; 

 

 

 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности. 

Старшая группа 

Виды занятий, 

норма по «Программе» 

Основная программа 

(В неделю) 

Коррекционная 

программа 

(В неделю) 

Ознакомление с 

окружающим – 1  

1 -------- 

ФЭМП - 1 1 -------- 

Развитие речи -  2  Развитие речи – 1 Логопедическое – 2 

(первое полугодие), 3 (второе 

пол.) 

Рисование – 2  Рисование – 1    Развитие графических 

навыков – 1  

Лепка / аппликация 

– 1  

Лепка / аппликация – 1   
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Физкультурное – 3   Физкультурное – 2   Логоритмика – 1 

Музыкальное – 2  Музыкальное – 2   

Итого: 12 

По САНПиН – 15  

13                                                            

 Подготовительная группа 

Виды занятий, 

норма по «Программе»  

(в неделю) 

Основная программа 

(В неделю) 

Коррекционная 

программа 

(В неделю) 

ФЭМП – 2  ФЭМП - 1  

Ознакомление с 

окружающим – 1  

1 -------- 

Развитие речи – 2  Развитие речи - 1   Логопедическое – 4 

Рисование – 2  Рисование – 1    Развитие графических 

навыков – 1 

Лепка / аппликация 

– 1  

Лепка / аппликация – 

1  

 

Физкультурное – 3   Физкультурное – 3  Логоритмика – 1 

Музыкальное – 2  Музыкальное – 2   

Итого: 13 (норма по 

СаНПиН- 17) 

16 

 

В соответствии с требованием ФГОС индивидуальные логопедические занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе в течение 

дня 

 

Дни недели Виды коррекционно–

развивающих занятий 

Форма 

организации 

Место 

проведения 

Понедельник 

1 половина 

дня 

НОД по 

формированию звуковой 

стороны речи  

индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

логопед. 

кабинет,  

группа 

 

Вторник 

1 половина 

дня 

НОД по обучению 

грамоте  

НОД по 

формированию звуковой 

стороны речи 

фронтальная 

индивидуальная, 

подгрупповая 

группа 

логопед. 

кабинет 

 

Среда 

2 половина 

дня 

НОД по 

формированию звуковой 

стороны речи, лексико – 

грамматического строя речи  

индивидуальная, 

подгрупповая 

логопед. 

кабинет 

 

 

      Четверг           

1 половина дня  

НОД по 

формированию лексико – 

грамматического строя речи 

НОД по 

формированию звуковой 

стороны речи 

фронтальная 

                                                

индивидуальная, 

подгрупповая 

группа 

 

логопед. 

кабинет 

 

 

 

     Пятница           

1 половина дня 

НОД по 

формированию связной речи 

фронтальная группа 
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НОД по 

формированию звуковой 

стороны речи 

индивидуальная, 

подгрупповая 

логопед. 

кабинет 

 

 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в группе детей с ТНР 
понедельник 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.20  

9.20 – 9.40 

9.40–10.00  

10.00 – 10.20  

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.20 

12.20 – 12.30 

 Проверка домашних заданий детей 

 Подгрупповое занятие  

 Подгрупповое занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Подгрупповое занятие /малая подгруппа/  

 Подгрупповое занятие /малая подгруппа/  

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Оформление документации 

вторник 

9.00 – 9.20  

9.20 – 9.40 

9.40–10.00  

10.00 – 10.20  

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.20 

12.20 – 12.30 

12.30 –  13.00 

 Подгрупповое занятие  

 Подгрупповое занятие  

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Подгрупповое занятие /малая подгруппа/  

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

среда 

15.00 – 15.20 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.00 

16.00 – 16.20 

16.20 – 16.40 

16.40 – 17.10 

17.10 – 19.00 

 Индивидуальное занятие 

 Подгрупповое занятие /малая подгруппа/  

 Подгрупповое занятие /малая подгруппа/  

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Работа с родителями/совместно с родителями и 

детьми 

четверг 

9.00 – 9.20  

9.20 – 9.40 

9.40–10.00  

10.00 – 10.20  

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

 Подгрупповое занятие  

 Подгрупповое занятие  

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Подгрупповое занятие /малая подгруппа/  

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 
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12.00 – 12.20 

12.20 – 12.30 

12.30 –  13.00 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

пятница 

9.00 – 9.20  

9.20 – 9.40 

9.40–10.00  

10.00 – 10.20  

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.20 

12.20 – 12.30 

12.30 –  13.00 

 Подгрупповое занятие  

 Подгрупповое занятие  

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Подгрупповое занятие /малая подгруппа/  

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 Индивидуальное занятие 

 

\ 
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Модель двигательного режима по возрастным группам 

 

3.5. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), можно считать специальным условием получения образования детьми с 

 Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД  по 

музыкальному развитию 10-

12 мин. 

НОД по 

музыкальному развитию 12-

15 мин. 

Непрерывная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию(2 в зале, 1 

на улице в старшей и подг.гр.) 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 
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тяжелыми нарушениями речи. 

 

Принципы, согласно которым сконструирована ППРС в группах компенсирующей 

направленности: 

1. содержательно-насыщенная, включает материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2. трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Особенности ППРС в группах компенсирующей направленности. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Предметное содержание 

Наполняя пространство игрушками, оборудованиемм и другими игровыми материалами 

учтено, что все предметы должны соответствовать возрасту и интересам ребенка, особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В РППС включены также предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом), парного и группового взаимодействия детей. 

Организация пространства 

К функциональным аспектам оборудования пространства ДОО относятся также 

акустическое оформление, освещение, цветовая отделка помещения. Например, по-разному 

могут восприниматься предметы в зависимости от факторов, влияющих на восприятие: светлое 

или темное время суток, дождливый или солнечный день и пр. В связи с этим, система 

освещения распределена равномерно и вдоль светонесущей стены 

Изменение  

Для мобильности пространства помещение разделено на зоны при помощи различных 

элементов. Использованы некрупные передвижные ширмы, различное игровое оборудование, 

символы и знаки для зонирования и пр. Это помогает обеспечить возможность полноценной 

двигательной активности детей. 

Обеспечение 

Данный компонент предназначен для обеспечения полноценного функционирования 

РППС, отвечающей современным требованиям дошкольного образования. Целью 

методической, технической и информационной поддержки является создание оптимальных 

условий для эффективного решения воспитательно-образовательных задач ДОО. 

Методическая поддержка заключается в наличии и использовании конкретных учебно-

методических материалов для организации и обеспечения РППС, использования в 

образовательном процессе и повышения квалификации. При организации РППС это позволяет 

избегать рисков для физического и психического развития ребенка, несоответствия предметного 
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содержания возрасту и интересам ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 

развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Данное направление связано непосредственно с ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста – игровой деятельностью, а также приобщением к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; Игровая деятельность 

детей старшего дошкольного возраста, в том числе и детей с ТНР, значима для целостного 

развития ребенка и является основополагающей в осуществлении совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Активное включение в образовательный процесс разнообразных 

игр с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность детей. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», направленно на овладение детьми навыками игровой 

деятельности и тесно связано с содержанием всех образовательных областей на всех ступенях 

образования детей дошкольного возраста. Подобраны игры, наборы игрушек и театров, 

природный материал в соответствии с возрастными особенностями. 

Речевое развитие включает несколько направлений: 

Развитие словаря.  

Данное направление работы связано с освоением значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, непосредственно 

в которой происходит общение; Для осуществления данного направления работы 

подобраны предметные и сюжетные картинки в соответствии с лексическими темами 

каждой недели обучения.  

Для проведения индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения в 

групповых помещениях организован логоуголок, оснащенный зеркалом, предметными и 

сюжетными картинками на закрепление звуков, играми на регуляцию дыхания и др. 

Познавательное развитие предполагает: 

1) знакомство с миром природы и формирование экологического сознания. 

Направление обеспечивает формирование представления о том, что человек – часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, а также навыков культуры поведения в природе; 

Художественно-эстетическое развитие: 

1) формирование и развитие эстетического восприятия мира природы. Направление 

подразумевает формирование эстетического отношения дошкольников к окружающему миру 

природы. Для этого подобраны аудио и видеоматериалы. 

Физическое развитие включат в себя следующие направления: 

1) приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности. Направление 

подразумевает развитие у дошкольников таких физических качеств как гибкость, 

выносливость, быстрота, равновесие и пр., способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, координации движения, развитию крупной и мелкой 

моторики; Подобраны  мячи, игрушки из различных материалов для развития тактильной 

чувствительности и пр. 

 

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды как элемента образовательной среды логопедического кабинета в 

рамках требований ФГОС ДО, предметное содержание классифицировано на функциональные 

группы, нацеленные на решение различных воспитательно-образовательных задач. 

Кроме того, имеются дидактические игры: 

1    «Назови одним словом серию картинок и продолжи ряд»   

2    «Лото Игрушки» 

3    «Лото малышам» 
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4    «Лото на 4-х языках» 

5    «Найди общее у предметов» 

6    «Кем быть?» 

8    «Все работы хороши» 

9    «В мире загадок» 

10  «Умные машины» 

11   «Магазин одежды» 

12   «Универмаг» 

13   «Наведем порядок в доме» 

14   «Птичий базар» 

15   Кормушка  

16   Хочу все знать 

17   Игрушки - зверюшки 

18   Скажи наоборот 

19   Малютка /мебель/ 

20   Собери цветок 

21    Назови части 

22    Военная техника 

23   Соберем урожай 

24    Кубики 

25   Парк 

26   Круглый год 

27   Военные 

28   Ткани 

29   Сюрприз 

Грамматический строй и связная речь 

Дидактические игры: 

1    1 – много    

2    Речевое домино «1 – много» 

3    Делает - делается 

4    Делает – делают – сделал  

5    Делал – делал – переделал 

6   Какой сок пили? Какой суп ели? 

7   Он, она, оно, они 

8    Почини предложение 

9    Подбери по форме /круг/ 

10  Подбери по форме /квадрат/ 

11  Подбери по форме /прямоугольник/ 

12  Подбери по форме /овал/ 

13  Подбери по форме /треугольник/ 

14  Подбери по форме и цвету /формы, цветные карандаши и прямоугольники/ 

15  Подбери по форме и цвету /лото/ 

16  Подбери по цвету 

17  Какой, какая? 

18  Цветные картинки 

19  Подбери предлог В 

20  Подбери предлог НА 

21  Подбери предлог ПОД или ЗА 

22  Подбери предлог К или ОТ 

23  Подбери предлог ИЗ 
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24  Подбери предлог У, С, ОКОЛО 

25  Подбери предлог  ПО  

26  Подбери предлог ИЗ-ЗА или ИЗ-ПОД  

27  Подбери предлог МЕЖДУ, НАД 

28  Подбери предлог /символы предлогов/ 

29  Какой части нет? 

30  Где чья мама? 

31  У кого кто? 

32  Кто где живет /лото/ 

33  Чей дом? Чья пища? 

34  Птичья мозаика 

35  Собери зверей 

36  Поиграем 

37  Из чего построен дом? 

38  Сосчитай и разложи 

39  Мы считаем 

40   Разложи картинки по сходству  

41   Круглый год  

42   Парк  

43   Лото 1 – 2 – 5  

44   Путешествие  

45   Составь картинку из частей и придумай предложение с предлогом 

46   Предлоги /стилизованные надписи/ 

47   Дидактический материал для драматизаций 

48   Гном – волшебник – великан  

 

Дидактический материал для формирования звуко-слогового анализа и синтеза: 

1     «Цепочка слов» 

2     Выложи слово из 3-х звуков 

3     Выложи слово из 4-х звуков 

4     Выложи слово из 5-ти звуков 

5     Выложи слово из 6 - 8 звуков 

6     Веселый поезд 

7    Найди схему слова 

8.   Перезвон 

9.  Мы веселые медузы  

10   1 звук, 1 буква 

11   Зашифруй слово 

12   Звонкий - глухой 

13   Узнай слово по первым звукам 

14   Волшебные круги 

15   Узнай слово по схеме 

16   Сколько нас 

17   Разложи картинки к схемам 

18   Слоговое домино 

19   Измени слово 

20  Читаем по слогам 

21   Кармашки для звуко-слогового анализа 

22   Звуковые символы 
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 Дидактический материал по формированию правильного звукопроизношения и 

развитию фонематического слуха: 

1    «Веселый язычок»   

2    «Спой песенку» 

3    «Найди пару» 

4    «Подбери и назови» 

5    «Назови, не ошибись /Р – Л/» 

6    «Назови, не ошибись /Ш – Ж/» 

7    «Игры в картинках со звуками /С – З/» 

8    «Игры в картинках со звуками /П – Б/» 

9    «Игры в картинках со звуками /К – Г/» 

10   «Игры в картинках со звуками /С – Ш/» 

11   «Игры в картинках со звуками /Л – Р/» 

12   «Назови картинку /Ль/» 

13   «Назови картинку /Л/» 

14   «Назови по памяти /С – З – Ц/» 

15   «Назови по памяти /Ш – Ж/» 

16   «Назови по памяти /Ч – Щ/» 

17   «Назови по памяти /Л – Ль/» 

18   «Назови по памяти /Р – Рь/» 

19   «Речевое домино /С/» 

20   «Речевое домино /З/» 

21   «Речевое домино /Ц/» 

22   «Речевое домино /Ш/» 

23   «Речевое домино /Ж/» 

24  « Речевое домино /Ч/» 

25   «Речевое домино /Щ/» 

26   «Речевое домино /Л/» 

27   «Речевое домино /Р/» 

28   «Речевое домино /Рь/» 

29   «Речевое домино /С.С.С./» 

30   «Речевое домино /Диф./» 

31   «Речевое домино /Звон., мяг./» 

32   «Выбери картинки со звуком…» 

33   «Подбери картинки»  

34   «Говори красиво /С – З – Ц/» 

35   «Говори красиво /Ш – Ж – Ч – Щ/» 

36   «Говори красиво /Л – ЛЬ/» 

37   «Говори красиво /Р – РЬ/» 

38   «Парные картинки /К – Г – Х/» 

39   «Парные картинки /С – З – Ц/» 

40   «Парные картинки /Ш – Ж – Ч – Щ/» 

41   «Парные картинки /Л – ЛЬ/» 

42   «Парные картинки /Р – РЬ/» 

43   «Разложи буквы / С – З – Ш – Ж/» 

44  «Разложи буквы /К – Г – Х/» 

45   «Разложи буквы /Ц – Ч – Щ/» 

46   «Закончи слово нужным звуком» 

47   «Необычные цветы» 

48  «Кошки – мышки» 
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49  «Парные картинки /Б-П-Д-Т-Н/» 

50  «Логопедический тренажер» 

51  «Звонкие и глухие» 

52  «Ла-ло-лы» 

53  «Сложные слова» 

54  «Рыбаки и рыбки» 

55  «Место звука в слове» 

56  «В гости к зайчику»  

57  «Звуковой калейдоскоп» 

58   «Скороговорки» 

59   «Погремушки и шумелки» 

60   «Колокольчики» 

Дидактический материал по обучению грамоте: 

1    «Учим буквы» 

2    «Буквенная» поляна 

3    «Составь скороговорку» 

4    «Сделай букву» 

5    «Слово рассыпалось» 

6     «Подбери маленькое слово правильно» 

7    «Почини предложение» 

8    «Угадай слово» 

9    «Узнай букву» 

10   «Точка» 

11   «Карусель» 

12   «Назови, прочитай, проверь» 

13   «Слово за словом» 

14   «Составь предложение» 

15   «Какая буква потерялась» 

16   «Три письма» 

17   «Азбука» 

18   «Буква за буквой» 

19   «Разложи буквы» 

20   «Умный телефон» 

21   «Перевертыши» 

22   «Переставь ударения» 

23   «Слоги заблудились» 

24   «Азбука в картинках» 

25   «Узнай буквы на ощупь» 

26   «Слоговая мозаика» 

27   «Впиши буквы» 

28   «Подбери слово» 

29   «Путешествие по океану» 

30   «Учимся читать» 

Инновационная деятельность ДОУ по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников предполагает оформление в групповых комнатах центров, оснащенных 

материалами регионального компонента, пособиями и дидактическим материалом на 

ознакомление с малой родиной, с Россией, мини-музеев. 
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3.6. Кадровое обеспечение программы 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

для работы с детьми с ТНР согласно штатному расписанию: всего работает 7 педагогов: 

воспитателей – 4 человека; 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель); 

Образовательный ценз педагогов:  

3 воспитателя имеют высшее образование, 1 – средне-специальное  

2 учителя-логопеда – высшее образование 

1 музыкальный руководитель – средне-специальное   

Уровень квалификации педагогов:  

- высшая квалификационная категория - 2 логопеда (10,4%); - первая квалификационная 

категория - 1 воспитатель; соответствие занимаемой должности – 3 воспитателя и 1 

музыкальный руководитель Действующие курсы повышения квалификации имеют все 

педагоги. Специфика курсов повышения квалификации педагогов предполагает изучение 

коррекционной направленности работы с детьми с ТНР. 

3.7. Финансовое обеспечение программы 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, в том числе коррекционной помощи детям с ОВЗ.    

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставление дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих АООП, расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания и самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии0 и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников, 

использование современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта и др 
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АННОТАЦИЯ   

к адаптированной основной образовательной программе 

МДОУ № 25 

возраст детей: от 5 до 7 лет речи с тяжелыми нарушениями речи  

срок реализации: 2023 – 2024 учебный год 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 25, (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 федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от  24 ноября 

2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847) (далее – ФАОП ДО). 

АООП призвана обеспечить построение целостного педагогического процесса. 

Программа предусматривает интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и их родителей. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования.  

Основная цель Программы  - обеспечение разностороннего развития личности детей с 

ТНР в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ряду 

основных направлений  - речевому, социально-коммуникативному, познавательному, 

физическому, коррекции речевых нарушений с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации воспитанников, построение системы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

В соответствии с целью, в программе поставлен ряд задач, решение которых позволит 

сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в целевых ориентирах на завершении дошкольного образования. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания, отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. Пребывание в детском саду 

должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него 

сформировалось умение решать конфликты, находить гуманистические способы достижения 

цели.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программой определены принципы коррекционно-развивающего сопровождения детей в 

течение 2023-2024 учебного года. При том, исходя из ФГОС ДО учитываются: 
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1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

6) этнокультурная ситуация развития детей 

7) необходимость сотрудничества организации с семьями; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

В Программе приводится характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста и их индивидуальные особенности необходимые для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). Иллюстрируется характеристика состояния речевой 

системы старших дошкольников, в соответствии с речевыми заключениями, дано описание 

планируемых результатов освоения детьми Программы. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности возрастной группы детей от 5 до 7 лет. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу по пяти образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Проектирование психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей, представленное в Программе, позволяет структурировать содержание коррекционно-

развивающей поддержки дошкольников. 

В Программе представлен перечень современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий, с помощью которых учитель-логопед будет осуществлять 

свою работу, степень внедрения каждой, цели применения, направленность данных технологий. 

Продумано выявление продуктивности использования современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий с применением диагностического инструментария. 

Особое внимание уделено взаимодействию педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования 

у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

В организационном разделе программы дано: 

- описание материально-технического обеспечения (методические материалы и средства 

обучения и воспитания); 

- модель организации воспитательного процесса, непосредственно организованной 

деятельности с детьми; 

- модель двигательной активности детей в течение недели 

- раскрыты особенности организации предметной развивающей среды в группах для детей 

с ТНР 

 

Приложение № 1 
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Речевая  карта 

 

Фамилия, имя  

ребёнка________________________________________________________ 

Дата 

рождения________________________________________________________________ 

Домашний адрес, 

телефон______________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей, место работы, должность, возраст при рождении ребёнка 

Мать______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Отец____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________Из 

какого д/с направлен_______________________________________________________ 

Дата поступления в логопедическую 

группу_____________________________________ 

Диагноз: 

Районной 

ПМПК______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

Дата проведения 

ПМПК_______________________________________________________ 

 

Анамнез: 

Беременность по 

счёту_________________________________________________________ 

Как протекала ( болезни, падения, токсикозы, психозы, травмы и т. 

д.)_____________ 

___________________________________________________________________________

__ 

Роды: по счёту_____,на сроке ______недель; как протекали: срочные, досрочные, 

стремительные, обезвоженные, кесарево 

сечение_________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

Закричал___________________________________________________________________

__ 

Есть ли в семье больные с наследственной патологией, с речевой 

патологией_______ 

___________________________________________________________________________

__Двуязычие в семье____________________________________________________________ 

Перенесённые заболевания до 

года______________________________________________ 

после года______________________________________________ 

Где, с кем 

воспитывался_______________________________________________________ 

 

Раннее психомоторное развитие: 
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Стал держать головку ( 2 мес.)_________________сидеть( 6 мес. 

)___________________ 

вставать ( 8 мес. )__________________ходить(12 мес.)______________появились 

зубы 

(6 мес.),к году количество зубов_______, поведение ребёнка до 

года_________________ 

 

Раннее речевое развитие: 

Гуление____________, лепет(4-8 мес.)__________,первые слова с ( 1 год 

)___________, 

первые фразы (1,5-2 года)____________ 

Прерывалось ли речевое развитие ( по какой причине 

)___________________________ 

Занимался ли с логопедом ( где, какие результаты 

)_______________________________ 

 

Слух_________________________Зрение______________________________ 

 

1 год обучения                                                  2 год обучения 

 

Психические процессы: 

Поведение_____________________________     

____________________________________ 

Память («сделай, как было»)____________      

____________________________________ 

Внимание_____________________________       

____________________________________ 

Работоспособность_____________________       

____________________________________ 

Обучаемость___________________________      

____________________________________ 

Спокойный-беспокойный_______________       

___________________________________ 

Контактность__________________________       

___________________________________ 

Конфликтность________________________        

___________________________________ 

 

Общее звучание речи: 

Темп__________________________________      

____________________________________ 

Голос__________________________________      

___________________________________ 

Разборчивость__________________________      

___________________________________ 

Дыхание_______________________________      

___________________________________ 

Выразительность________________________      

__________________________________ 
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Артикуляционный аппарат: 

Губы (подвижность)______________________      

__________________________________ 

Зубы (прикус)____________________________      

__________________________________ 

Нёбо____________________________________       

__________________________________ 

Язык (подвижность)______________________       

_________________________________ 

Саливация_______________________________      

_________________________________ 

Уздечка__________________________________     

_________________________________ 

Движения (тонус, скорость, статичность) 

__________________________________________      

________________________________ 

 

Общая  моторика: 

Координация движений (ходьба, прыжки) 

___________________________________________      

_______________________________ 

___________________________________________      

_______________________________ 

 

Мелкая моторика: 

Ведущая рука_______________________________      

_______________________________ 

Рисование__________________________________      

_______________________________ 

Шнуровка__________________________________      

_______________________________ 

Проба на пальцевой гнозис по подражанию, по словесной инструкции: ладонь- 

ребро- кулак________________________________      _______________________________ 

____________________________________________      

______________________________ 

 

Навыки самообслуживания: 

Умение надеть и снять одежду________________      

_______________________________ 

Выполнение гигиенических правил___________      

_______________________________ 

Умение самостоятельно есть, пользоваться ложкой, характер жевания, глотания 

____________________________________________      

______________________________ 

 

Общее развитие ребёнка: 

Как тебя зовут?______________________________      

______________________________ 

Сколько тебе лет?____________________________      

______________________________ 
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Где ты живёшь?______________________________      

_____________________________ 

С кем ты живёшь?____________________________      

_____________________________ 

_____________________________________________      

_____________________________ 

Какие  у тебя есть игрушки?___________________      __________________________ 

Расскажи о любимой игрушке__________________      

_____________________________ 

_____________________________________________      

_____________________________ 

_____________________________________________      

_____________________________ 

Что ты делал  сегодня утром по порядку?_______      

______________________________ 

_____________________________________________     

______________________________ 

Ты пришёл сюда или приехал?_________________     

______________________________ 

На чём можно ехать?__________________________     

______________________________ 

_____________________________________________      

_____________________________ 

Куда ты ездил летом?_________________________      

______________________________ 

Что ты там видел?____________________________      

_____________________________ 

Какое сейчас время года?______________________      

_____________________________ 

Как ты догадался?____________________________      

_____________________________ 

 

Понимание речи 

1.Понимание целостных словосочетаний («Послушай и сделай так») 

-из одной части («Возьми игрушку», «Закрой глаза») 

____________________________________________       __________________________ 

-из двух частей («Возьми игрушку и встань со стула») 

_____________________________________________      __________________________ 

2.Знание предметов, действий, частей тела («Покажи» по картинкам) 

Где иголка?____   /____ Балкон?____ / ____  Хлеб? 

____/____Костёр?_______/________ 

Кто здесь пьёт? ____/____А  кто здесь моется? ____/____Кто кушает? 

_______/_______ 

Кто плачет? _____/_____Где у тебя ухо? ____/____А где нос? ____/____Рот? 

____/_____ 

Шея? ______/_____ Локоть? ____/____  Колено? ______/_____   

Пятка?____/__________ 

3.Узнавание предметов по их назначению («Покажи») 

Из чего ты пьёшь чай? _______________________     

______________________________ 
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Где сидит в комнате птичка?__________________    

_______________________________ 

Чем ты ловишь бабочек?______________________    

______________________________ 

Куда кладут чистые тарелки?_________________      

______________________________ 

4.Выявление понимания грамматических форм слов 

а/ един.  и  множ. числа существ. ( картинки) 

Где поезд? ______/______         Где поезда? ______/______         Где ученик? 

____/______ 

Где ученики? _____/___           Где гриб? _____/___                     Где грибы? 

_______/____ 

Где цветок? ____/____              Где цветы? ____/____ 

б/ един. и  множ. числа глаголов (картинки) 

Лежит на полу - что? _______/_______                  Лежат на полу – что? 

_______/_______ 

Идёт гулять – кто? _________/_______                  Идут гулять – кто? 

________/________ 

Сидит на ветке – кто? ______/________                Сидят на ветке – кто? 

______/_______ 

Растёт в лесу – что? ________/________                 Растут в лесу – что? 

_______/________ 

в/  муж. и жен. рода глаголов прошедшего времени ( картинки) 

Где Саша нарисовал рисунок? ____/____      Где Саша нарисовала рисунок? 

____/____ 

Где Женя поднялась по лестнице? ___/___   Где Женя поднялся по лестнице? 

____/___ 

г/  един. и  множ. числа прилагательных (картинки) 

Где длинный поезд? _______/______                         Где длинные поезда? 

_______/_____ 

Где прилежный ученик? _____/___                           Где прилежные ученики? 

____/____ 

Где съедобные грибы? ______/_____                         Где съедобный гриб? 

_______/_____ 

Где яркие цветы? _______/______                              Где яркий цветок? 

_______/______ 

д/  лексического значения падежных окончаний существительных 

Покажи ручкой картинку ________/______    Покажи фломастером ручку 

_____/_____ 

5.Понимание лексического значения одной фразы 

Собака бежит за мальчиком. Кто бежит впереди? 

__________________/_____________ 

Люба выше Кати. Кто ниже? 

___________________________/_______________________ 

6.Понимание текста с опорой на картинку 

________________/______________________ 

 

Математические, временные, пространственные представления 

1.Количество, счёт (покажи, скажи) – по картинкам 



  

 

122 
 

Счёт в пределах __________/_________                       Сколько всего 

_________/________ 

Уравнивание неравных групп предметов 

_____________________/__________________ 

Понятия «один», «много», «ни одного», 

«поровну»_________________/______________ 

Больше, меньше, одинаково 

_________________________/__________________________ 

2.Величина, размер (покажи, скажи) – по картинкам 

Большой ___________/___________          маленький 

____________/__________________ 

Широкий __________/_____________       узкий 

_______________/____________________ 

Длинный __________/_____________        короткий 

____________/___________________ 

Высокий  __________/_____________        низкий  

______________/___________________ 

Раскладывание матрёшек в возрастающей (убыв.) последов-сти 

__________/________ 

3.Пространственные отношения (покажи, скажи) – по картинкам 

Вперёд _________________/_______________        назад 

_______________/_____________ 

Вправо ________________/________________        влево 

_____________/______________ 

Вверх _________________/_________________       вниз 

______________/______________ 

4.Геометрические формы (покажи, скажи) – по картинкам 

Знание 

форм_________________________________/________________________________ 

Группировка предметов по форме 

________________________/_____________________ 

Временные представления (покажи, скажи) – по картинкам 

Утро _____/_______   день _______/_______  вечер ______/_______  ночь 

_______/______ 

Зима ____/________   весна ______/_______  лето ______/_______    осень 

______/______ 

Вчера ________/________   сегодня _________/_________   завтра 

___________/________ 

Знание последовательности 

__________________________/_________________________ 

 

Основные цвета 

(покажи, скажи – по картинкам) 

Белый  _____/_____   чёрный ______/______   красный _____/______  синий 

_____/____ 

Зелёный   ________/_________   жёлтый _______/_______   коричневый 

______/_______ 

Оттеночные цвета 

Серый   _____/________  голубой  _______/________  фиолетовый  

________/__________ 
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Розовый    _____________/____________  оранжевый 

_______________/_______________ 

 

Классификация предметов 

Выделение 4-го лишнего предмета 

(картинки)_____________________/______________ 

Конструктивная деятельность:- из палочек 

____________________/_________________ 

-из частей   __________/___________  -пирамидка   

_______________/________________ 

 

Обследование связной речи 

1.Составление рассказа по сюжетной картинке (1 год) 

____________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

(2 год)________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2.Составление рассказа по серии картинок (1 

год)________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(2 

год)________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.Перессказ текста с опорой на картинку (1 

год)__________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(2 

год)________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.Рассказ – описание (1 

год)____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

( 2 год) 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Состояние словаря 

1.Предметный словарь (картинки) 

а/ Чем: Режут хлеб? ________________________      

________________________________ 

Едят суп? _________________________________      

________________________________ 

Пилят дрова? _____________________________      

________________________________ 

Забивают гвозди? _________________________      

_________________________________ 

Копают землю? ___________________________      

_________________________________ 

Чистят одежду, обувь? _____________________      

________________________________ 

Подметают пол? __________________________      

_________________________________ 

Шьют? ___________________________________     

_________________________________ 

б/ Части предметов (картинки) 

Чайника__________________________________      

________________________________ 

Стула_____________________________________     

________________________________ 

Машины__________________________________      

________________________________ 

Обуви ____________________________________      

________________________________ 

в/ Обобщения:«Назови одним словом» 

Платье, юбка, брюки, шапка ________________      

________________________________ 

Сапоги, туфли, тапочки, ботинки ____________      

_______________________________ 

Чашка, чайник, миска, тарелка ______________     

________________________________ 
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Стул, шкаф, кровать, диван _________________      

_______________________________ 

Самолёт, автобус, такси, грузовик ____________     

_______________________________ 

Свёкла, лук, морковь, капуста _______________      

_______________________________ 

Яблоко, груша, лимон, апельсин _____________      

_______________________________ 

Сова, голубь, ласточка, снегирь ______________      

_______________________________ 

Лиса, собака, слон, лось _____________________      

_______________________________ 

г/ Детёныши животных (картинки) 

Кошки ______________   _______________         собаки______________   

______________ 

Лошади _____________   _______________         коровы ____________   

_______________ 

Свиньи _____________   ________________         льва ______________   

_______________ 

Ежа ________________   ________________          овцы _____________   

_______________ 

Зайца ______________   _________________          белки ____________   

_______________ 

д/ Профессии (картинки) 

Кто водит машину?__________________________      

______________________________ 

Кто шьёт одежду? ___________________________      

_______________________________ 

Кто разносит письма? ________________________     

______________________________ 

Кто летает на самолёте? ______________________     

______________________________ 

Кто продаёт продукты, одежду? ________________     

______________________________ 

Кто готовит пищу? ___________________________     

______________________________ 

Кто стрижёт волосы? _________________________     

______________________________ 

Кто рисует картины? _________________________     

______________________________ 

2. Словарь признаков: 

а/ Качественные прилагательные  (картинки) 

Цыплёнок какой? ____________________________      

_____________________________ 

Бабочка какая? ______________________________      

_____________________________ 

Солнце какое? _______________________________      

_____________________________ 

Цветы какие? ________________________________     

______________________________ 
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б/ Относительные прилагательные (картинки) 

Шкаф сделан из дерева, значит он какой? ___________________   

__________________ 

Чемодан сделан из кожи… _____________________      

_____________________________ 

Солдатик сделан из пластмассы… ______________     

_____________________________ 

Стакан сделан из стекла… _____________________      

_____________________________ 

Клещи сделаны из железа… ____________________     

_____________________________ 

Книга сделана из бумаги… _____________________      

____________________________ 

Варежки сделаны из шерсти… __________________      

____________________________ 

Сок сделан из моркови… _______________________      

____________________________ 

в/ Притяжательные прилагательные (картинки) 

Чей хвост? _______________   ________________   чьё ухо? ____________   

___________ 

Чья голова? __________________   _________________ 

г/ Антонимы «Скажи наоборот» (картинки) 

Этот мальчик весёлый, а этот  какой? ____________________   

_____________________ 

День светлый, а ночь ___________________________      

___________________________ 

Это бельё сухое, а это бельё ______________________     

____________________________ 

Эта девочка больная, а эта ______________________      

____________________________ 

Этот день холодный, а этот ______________________     

____________________________ 

Этот мяч большой, а этот ________________________     

___________________________ 

Эта книга толстая, а эта _________________________     

___________________________ 

Эта линия прямая, а эта _________________________     

___________________________ 

3/ Глагольный словарь (картинки). Что делает? 

Рыба_________  _________ птица _________  ________ конь __________  

_____________ 

Собака _________  __________ бабочка ________  _________ змея _________  

_________ 

Водитель _____________  ___________ почтальон _____________  

___________________ 

Продавец ____________  ___________ парикмахер _______________  

________________ 

Швея ______________   ____________ лётчик __________________   

_________________ 
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Повар ______________   ____________ художник _______________   

_________________ 

4/ Звукоподражания (картинки). Кто как голос подаёт? 

Собака _____________   _____________ кошка __________________   

________________ 

Утка _______________   _____________ лошадь _________________   

________________ 

Курица _____________   _____________ баран ___________________   

________________ 

Гусь ________________  ______________козёл ___________________   

________________ 

 

Грамматический строй речи 

1/Множественное число существительных (картинки) 

Лист _______________   ________________   окно ________________   

________________ 

Глаз _______________   _________________  ведро _______________   

________________ 

Ухо ________________   _________________  мост ________________  

________________ 

Стул _______________   _________________   утёнок _____________   

________________ 

2/Родительный падеж существительных множественного числа «Чего нет?» 

Листьев ______________    ________________   глаз _______________   

_______________ 

Ушей _________________   ________________  стульев ____________   

_______________ 

Окон __________________  ________________  вёдер ______________   

_______________ 

Мостов ________________  ________________  утят _______________   

_______________ 

3/Предложно-падежная форма (картинки) 

«В» Куда идут девочки? ___________________________   

___________________________ 

Где лежит лекарство? _________________________   __________________________ 

«ИЗ» Откуда выйдут девочки? _____________________   

__________________________ 

Откуда возьмём лекарство? ___________________  __________________________ 

«НА» Где висит одежда? ___________________________   

__________________________ 

Где лежит торт? _____________________________   __________________________ 

«С»  Откуда снимем пальто? _______________________   

__________________________ 

Откуда возьмём торт? _________________________   __________________________ 

«ЗА» Куда прячутся ребята? _______________________   

__________________________ 

Где сидит ученик? ___________________________   __________________________ 

«ИЗ-ЗА» Откуда выбегут ребята? ___________________   

__________________________ 

Откуда встанет ученик? ___________________   __________________________ 
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«ПОД» Где сидит ёжик? ____________________________   

_________________________ 

Где находится крючок? ______________________   _________________________ 

«ИЗ-ПОД» Откуда вылезет ёжик?  ___________________   

_________________________ 

Откуда вынем крючок? ___________________   ________________________ 

«НАД» Где летает змей? _____________________________   

________________________ 

Где сияет радуга? ____________________________   ________________________ 

«МЕЖДУ» Где находится волк? ______________________   

________________________ 

Где стоит заяц? __________________________   ________________________ 

4/Согласование прилагательных с существительными (картинки) 

Синий чайник _____________   ___________Синяя рубашка ___________   

___________ 

Синее небо ______________   _____________Синие васильки ___________   

__________ 

Красный трактор ___________   __________ Красная звезда ___________   

___________ 

Красное платье _____________   __________ Красные лыжи ___________   

___________ 

Жёлтый песок _____________   ___________Жёлтая корзина ___________   

__________ 

Жёлтое крыльцо ___________   ___________Жёлтые фонари __________   

___________ 

5/Согласование числительных с существительными (картинки)«Посчитай» 

Машина ________________________________   

____________________________________ 

________________________________________   

____________________________________ 

Кукла __________________________________   

____________________________________ 

Дерево _______________________________   

______________________________________ 

______________________________________   

______________________________________ 

6/Уменьшительно-ласкательная форма существительных «Скажи ласково» 

Юбка ________________   _______________ Лена ________________   

________________ 

Ёлка _________________   _______________ Женя _______________   

________________ 

Заяц _________________   _______________ Саша _______________   

_________________ 

Шкаф _______________   _______________  Володя ______________   

________________ 

7/Падежные конструкции 

В.П. Кого можно встретить в зоопарке? ______________________   

_________________ 

Р.П. Чего много в лесу? __________________________   

____________________________ 
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Откуда осенью падают листья? _________________________   _________________ 

Д.П. К кому ты любишь ходить в гости? ______________________   

_________________ 

Кому нужна удочка? ________________________   ____________________________ 

Т.П. Чем ты смотришь? __________________________   

____________________________ 

Чем ты слушаешь? __________________________   ___________________________ 

За чем мы ходим в лес? _______________________  ___________________________ 

П.П. На чём катаются дети зимой? _________________   

___________________________ 

_____________________________________________   __________________________ 

 

Звукопроизношение 

 

Повтори: 

У сома усы._______________________________   

__________________________________ 

У Зины зонт. _____________________________   

___________________________________ 

Кузнец куёт цепь. ________________________    

___________________________________ 

Шапка и шубка – вот и наш мишутка. 

__________________________________________   

__________________________________ 

У ежа ежата. _____________________________   

___________________________________ 

Девочки и мальчики скачут, как мячики. 

__________________________________________   

__________________________________ 

Щёткой чищу я щенка. 

__________________________________________   

__________________________________ 

Дятел долбил ель. _________________________   

__________________________________ 

К нам во двор забрался крот. 

__________________________________________   

__________________________________ 

Майя и Юля поют._________________________   

__________________________________ 

С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч 

                

 

Щ Л ЛЬ Р РЬ К Г Х 

                

        

П Б В Ф Й Т Д  
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Фонематическое восприятие. 

1/Выделение звука (слога) из ряда звуков (слогов). 

Хлопни, когда услышишь звук «С»:С, Т, С, З, С, Ш, З, С, Ж, С____________   

__________ 

Хлопни, когда услышишь слог «ШО» : ШО, ША, СО, ШО, ШИ, ЖО, ШО, ШО, ЗО 

_____________________________________      

_____________________________________ 

2/Покажи картинку:щука ____________   ___________чурка___________   

____________ 

шар_____________   ___________ жар____________   ____________ 

жаба____________   ____________шапка_________   ____________ 

ежата___________   ____________мышата__________   _________ 

3/Отбери только картинки на звук «Р»:ружьё, рыба, рот, рука, лопата, лампа, 

лейка, лев 

4/Раздели картинки со звуками «С-З»:коляска, арбузы, ваза, знаки, сосиски, 

козлята, свиньи, смородина 

5/Повтори: та-да-та ________  __________кот-год-кот_____________   

_____________ 

ка-га-га___________   ________том-дом-ком_____________   _____________ 

па-па-ба_________  ________удочка-уточка_____________   ______________ 

6/Анализ звукового состава слова. 

Назови первый звук в слове: Алик__________   _________утка___________  

___________ 

волк__________   _________банка___________   __________ 

Назови последний звук в слове: мука _______  ________ шары____________  

__________ 

пух_________  _________нос_____________  ___________ 

 

Слоговая структура слова. 

1.Назови картинки: портфель___________   __________крокодил__________  

________ 

черепаха____________   _________  балалайка_________  ________ 

2.Повтори слова: 

Милиционер________________________________   

_________________________________ 

Градусник__________________________________   

_________________________________ 

Температура_______________________________   

_________________________________ 

Телевизор__________________________________   

_________________________________ 

Аквариум__________________________________   

_________________________________ 

Холодильник_______________________________   

_________________________________ 

Экскурсия__________________________________   

_________________________________ 

Электричество_____________________________   

_________________________________ 
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Фотографироваться________________________   

_________________________________ 

3.Ответь (по картинкам): 

На чём едет Максим?____________________________   

____________________________ 

Кого поймала Людмила?_________________________   

____________________________ 

Что лежит в коробки?____________________________   

____________________________ 

Где дети читают книги?__________________________    

___________________________ 

4.Употребление слов сложной слоговой структуры в предложении (картинки) 

Жора будет художником.__________________________   

___________________________ 

_________________________________________________   

___________________________ 

Часовщик чинит часики.__________________________   

___________________________ 

_________________________________________________    

__________________________ 

В доме деревянное крыльцо._______________________   

___________________________ 

_________________________________________________   

___________________________ 

Сергей решает примеры в тетради._________________   

___________________________ 

_________________________________________________   

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика по данным обследования 

(на начало первого года обучения) 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Логопедическое заключение 
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Логопед________________________________Дата________________________________

__ 

 

Краткая характеристика после первого года обучения 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

Логопед________________________________Дата________________________________

__ 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика по данным обследования 

(на начало второго года обучения) 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Логопедическое заключение 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________ 
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Логопед_______________________________Дата_________________________________

__ 

 

Краткая характеристика после второго года  обучения 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Логопед________________________________Дата________________________________

__ 

 

Заключение на 

выпуске________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

 

Рекомендации______________________________________________________________

______________________________________________________________________



 
 

 


	Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников 4-6 лет»
	 Владеть навыком составления самостоятельных рассказов различной сложности.
	Взаимодействие взрослых с детьми (соответствует п.38. ст.460)
	Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников (соответствует  п.39. ст.461)
	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (соответствует  п.39.3. ст.457)
	Особенности ППРС в группах компенсирующей направленности. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
	Предметное содержание
	Организация пространства
	Изменение
	Обеспечение

	Развитие словаря.
	Данное направление работы связано с освоением значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, непосредственно в которой происходит общение; Для осуществления данного направления работы подобраны предметн...
	Для проведения индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения в групповых помещениях организован логоуголок, оснащенный зеркалом, предметными и сюжетными картинками на закрепление звуков, играми на регуляцию дыхания и др.
	Грамматический строй и связная речь
	Дидактический материал для формирования звуко-слогового анализа и синтеза:
	Дидактический материал по формированию правильного звукопроизношения и развитию фонематического слуха:
	Дидактический материал по обучению грамоте:

