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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   детского   сада компенсирующего вида  №151    

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, разработанной в соответствие с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.10.2013 № 1155, изменения; с изменениями, касающиеся Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства просвещения РФ от 08.11.2022 г. №955; 

  Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; санитарные 

правила СП 2.4.3648-20; 

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; приказ 

Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373; 

 Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования, утвержденной  приказом Министерства 

просвещения РФ №1022 от 24.11.2022г. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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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. 

Задачи Программы: 

-реализация содержания АОП ДО; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

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

здоровья обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 
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представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР: 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, 

что содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
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областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся 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 которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

           1.4.       Характеристика особенностей развития детей.  

Характеристика детей с ТНР . 

Второй уровень речевого развития.(Р.Левина) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

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

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными. Способами словообразования 

дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах.  

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

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

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З.], [З.′], [Ц.], [Ш.], [Ж], [Ч], 

[Щ.] [Р.], [Р.′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида. 
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В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

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

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

Третий уровень  речевого развития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

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

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

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 
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опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

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

стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

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

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р.] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц.]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

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

детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 
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Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста  

с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики.  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения.  Совершенствуются движения, активно 

развиваются двигательные способности.  

   В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. Продолжает совершенствоваться 

речь (связная, монологическая). Развивается продуктивное воображение, 

способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания 

различные миры, например космос, волшебников и т.п. эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи. Происходит дальнейшее развитие 

познавательной сферы личности ребѐнка-дошкольника. Появляется интерес к 

математике, чтению. Основываясь на умении представлять что-либо, ребѐнок 

может решать простые геометрические задачи.         Ребѐнок уже может 
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запомнить что-либо целенаправленно. Кроме коммуникативной функции 

речи, развивается планирующая, т. е. ребѐнок учится целенаправленно 

планировать, логически и последовательно выстраивать свои действия и 

рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает 

ребѐнку заранее организовать своѐ внимание на предстоящей деятельности. В 

5-6 лет ребѐнок  впитывает всю познавательную информацию. Этот период 

очень важен для развития всех познавательных процессов: внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения.  Ребѐнок уже использует в 

своей речи синонимы, антонимы, различает гласные и согласные звуки, может 

определить количество слогов в словах, место звука в слове (в начале, 

середине, конце слова).  Хорошо развивает логическое мышление 

конструктор.  

 

1.5. Планируемые результаты 

1.5. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

 

 Целевые ориентиры освоения программы. 

Целевые ориентиры освоения  программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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- имеет начальные знания о социальном мире, в котором живет ребенок, 

составной частью которых является формирование представления о 

государственных символах России. 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

личного пользования. 

 

1.6. Педагогическая мониторинг 

 

Диагностическое направление - изучение ребенка различными 

специалистами (учителем – логопедом, учителем - дефектологом, 

медицинскими работниками, психологами, воспитателями) и консультативная 

деятельность. 

Оно включает: 

-Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей 

ребенка с ТНР;  

-Определение оптимального педагогического маршрута;  

-Планирование коррекционных мероприятий, разработку программы 

коррекционной работы; 

-Определение условий воспитания и развития ребенка;  

-Оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы. 



15 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

ребенка 

 

Педагогический  мониторинг. 

 

Проведение педагогического мониторинга, как части комплексного  

психолого-педагогического обследования.  

Направления обследования раскрывают картину речевого, физического 

и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.  

Содержание  обследования непосредственно  связано  с  содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.   

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, 

точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 

обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и 

речевого, каждого воспитанника.  

Оценка  результатов обследования  обеспечивает  возможность  

выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого 

ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 

овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика 

происходящих изменений. 

Фиксирование результатов Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как 

в течение одного учебного года,  так  и  в  течение  всего  времени  пребывания  

в  дошкольном  учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов 

должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка  

с  ТНР  является  основным  средством  осуществления  мониторинга  его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе.   

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений  коррекционно-развивающей  работы  в  образовательной  

организации  проводится два раза:   

первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы;  
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второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей  работы с ним.   

 

Если необходимо выяснить,  какие  трудности  испытывает  ребенок  с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного года  

проводится  промежуточный  срез  для  оценки  образовательных  достижений 

и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов, которые 

обсуждаются специалистами на заседании психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Психолого-педагогическое обследование  является  важнейшим  

условием создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения образовательных задач: 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми 

с ТНР 

 по  образовательным областям. 

 Содержание коррекционной работы учитывает возраст детей и уровень 

речевого развития. 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы. 

Совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР. 

Уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушениями речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

1) формировать навыки положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои 

эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия  в соответствии 

с общим игровым замыслом. 

2) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

3) обучать использованию, прежде всего вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты. 

4) стимулировать у детей потребность в сотрудничестве с другими 

детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

5) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к другим детям, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к педагогическим 

работником, окружающим детям; 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает: 

1) продолжить формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

2) воспитывать правильное отношение к людям, вещам; 

3) обучать способам поведения в обществе;  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

1) развивать у детей устойчивый алгоритм поведения в опасных 

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

посторонними людьми. 

2) знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой 

окружающей человека информации; 

3) разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

4) проводить профилактику умственного и физического переутомления 

обучающихся в разные режимные моменты, соблюдать гигиенический режим 

жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и 

щадящий режимы нагрузок; 

5) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных 

для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру новым 

содержанием; формировать представления обучающихся о труде (сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, 

постовой полицейский), водители транспортных средств, работники 

информационной службы), побуждать их отражать полученные 

представления в игре; 

6) расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам 

безопасного поведения; 

7) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 

МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки); 

Формирование навыков самообслуживания, трудового воспитания 

Развивать умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет: 

1) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

2) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур; 
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3) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно - гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

4) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 

5) развивать планирующую и регулирующую функции речи 

обучающихся в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-

бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, 

подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

6) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе с педагогическим работником); 

7) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь 

при обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания. 

 

 «Познавательное развитие». 

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. 

Развитие сенсорных способностей в предметно - практической 

деятельности: 

1) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

2) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя 

из принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

3) учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения 

элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 

помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

4) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять 

заданный признак; 

5) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 

квадрат» и далее - к самостоятельному выделению и словесному обозначению 

признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 
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6) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия для выделения максимального количества свойств и признаков; 

7) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из 

частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

8) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

9) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

10) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать 

выбор принципа классификации; 

11) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации на основе 

выделения наглядно воспринимаемых признаков. 

Формирование представлений о себе и об окружающем мире. 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно - слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и 

ее изменениями с привлечением внимания обучающихся к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению 

световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных 

и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает), 

особенно у обучающихся с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы); 

5) создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с 

опорой на все виды восприятия 

6) расширять и углублять представления обучающихся о местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

7) продолжать формировать умение обучающихся. устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
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функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

8) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах 

быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

9) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, 

ее столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 

10) расширять и уточнять представления обучающихся о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места 

отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства); 

11) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей животных, растений в различных климатических условиях; 

12) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, 

День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники); 

13) расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

обучающихся. 

 

Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, 

так и пониманию последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 

что родители (законные представители), педагогические работники 

тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно - следственных зависимостей (Что сначала - что 

потом? Что чем было - что чем стало?); 

 

 «Речевое развитие». 

Основной задачей образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 
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- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактика речевых нарушений и их системных последствий; 

- формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке к 

обучению грамоте; связной речи. 

 

Развитие импрессивной стороны речи: 

-развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с 

педагогическим работником действия, наглядные ситуации, игровые 

действия; 

-создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, 

побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

-развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы - помощника; 

- проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

-  привлекать внимание обучающихся к изменению значения слова с 

помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

- создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм 

(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, 

загадок); 

-привлекать внимание  к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным) 

-учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

 

Стимуляция речевого общения: 

-организовывать и поддерживать речевое общение  на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

-создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту 

взаимодействия; 

- побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных 

типов коммуникативных высказываний); 
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 - обучать умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение 

гигиены голосовых нагрузок: 

-закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

-развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок; 

-формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

-совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

-развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

-соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

-следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых 

перегрузок; 

-формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать 

над плавностью речи; 

-развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом 

-вырабатывать правильный темп речи; 

-работать над четкостью дикции; 

-работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу); 

-поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

-развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и называнию 

звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж); 

-на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 

ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся подражанию им; 

-узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка); 

-учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 
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-учить  выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным логопедом  

гласным звуком; 

-учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

-учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук, учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

-знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

-расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности; 

-уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта обучающихся; 

-формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

-совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

-формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

-проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

-развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

-уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

-развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями 

-формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

-закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 

средств их выражения; 
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-работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

-развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

-учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

-развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ) 

. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

-формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания 

(вопрос - ответ); 

-стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

-работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

-помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутри 

текстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать 

правильность высказывания; 

- развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

-развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

-в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с 

опорами и без; 

-усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию 

о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая 

навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования 

инструкции и образцу. 

- формировать навыки составления рассказов из собственного опыта. 

Подготовка к обучению грамоте 

- развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 
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- формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

- учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, - - учить выделять предлог в составе предложения, 

обозначать его фишкой;  учить - --дифференцировать употребление 

терминов «предложение» и «слово» с использованием условно - графической 

схемы предложения; 

- упражнять в умении составлять предложения по схемам; 

- развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 

- учить  выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова 

(логопед произносит короткое слово - обучающиеся ставят - тире, длинное 

слово - линию); 

- закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

- формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

- учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

- развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

учить составлять звукобуквенную схему слова, проводить звуковой 

анализ и синтез слова; составлять графическую схему предложения, уметь 

читать открытые и закрытые слоги, слова 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 

письму 

-формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

-учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

-учить  копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов; 

-учить  выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции; 

 -учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

-совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

- учить писать печатные буквы. 

Приобщение к художественной литературе 

-вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть 

их действия; 
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-читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или 

совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся; 

-направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания 

на полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

-поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному 

чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

-использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), 

отражающие последовательность событий в тексте; 

-в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для 

передачи 

-беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

-учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

-учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

-знакомить детей с произведениями искусства (картины, иллюстрации 

детских книг).  

-рассказывать о художниках. Учить понимать настроение и замысел 

художника. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для:  

- приобщение к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, ознакомления с разными жанрами искусства, народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы; 

- развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла ; 

- приобщения детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре; 

- творческой деятельности в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности; 

Музыкальная деятельность 

-организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства обучающихся со звучащими игрушками и предметами (барабан, 
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бубен, дудочка), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

-формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных 

играх и упражнениях, 3) побуждать к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 -привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе 

звуков (громко или тихо); побуждать реагировать на изменение темпа и 

интенсивности, характера движений, произнесения звуков, проговаривания 

потешек и стихов; 

-создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 

умения реагировать на начало и окончание музыки; 

-побуждать различать и по-разному реагировать на темпо-ритмическое 

звучание, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

-использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего; 

-развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

звучания музыкальных инструментов; 

-расширять и уточнять представления обучающихся о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя 

из особенностей интеллектуального развития обучающихся с ТНР; 

-формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 

музыкальные произведения и умение использовать музыку для передачи 

собственного настроения;  

-совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: 

выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналам; 

-развивать общую координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, 

темпе,  

-учить  выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро-медленно)  

 

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 

-дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

-развивать движения кистей рук по подражанию; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

-развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

-тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
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-развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 

-применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 

кистей рук при утомлении; 

-развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

-развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 

-развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

-формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в 

играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение, формировать дифференцированные 

движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце; 

-развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

-учить  выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

-развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, 

деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

-учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 

зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный, 

хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

-развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак - 

ладонь», «камень - ножницы»); 

-учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого 

пальца от ногтя к основанию; 

-учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствование базовых графомоторных навыков и умений: 

-формировать базовые графические умения: проводить простые линии - 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

-развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные 

линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

-развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 
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-развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному 

образцу; 

-развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

-учить  заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

-развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе 

цвета. 

Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 

звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - 

надули щеки). 

Коррекция недостатков  логопедической и фонетической ритмики: 

Использование музыкально-ритмических упражнений, развитие 

психомоторной сферы  

1)- продолжать развивать и корригировать нарушения 

сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности 

(слухозрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для 

движения по заданному признаку); 

2)-способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий; 

3)- использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 

наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия) при 

совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития; 

4)-развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

5)-развивать слуховые восприятие, внимание, слух моторную и 

зрительно-моторную координации; 

6)-формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 
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побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 

7)-развивать двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех - шести действий; танцевальных движений; 

8)-развивать навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 

9)-учить самостоятельно, перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

10)-формировать  устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

11)-закреплять  умение анализировать элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

12)-подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов 

и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым 

материалом; 

13)-предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (обучающиеся могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок, 

или педагогический работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14)-учить  отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с 
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ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

Модель взаимодействия специалистов по обеспечению 

индивидуального 

сопровождения воспитанников 

 

Для обеспечения целостности и комплексности педагогического 

процесса, интеграции коррекционного и общеобразовательного направлений, 

а также создания условий, снижающих дополнительную нагрузку на детей в 

ДОУ выстроена система взаимодействия специалистов. 

Формой взаимодействия специалистов по уточнению заключения, 

выявлению и сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации на уровне ДОУ является психолого-педагогический консилиум. В 

состав ПМПК входят: заведующий, старший воспитатель, врач, учитель-

логопед, учитель-дефектолог педагог-психолог, воспитатель музыкальный 

руководитель, физкультурный руководитель. Деятельность консилиума 

регламентирована Положением о ТПМПК 
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Взаимодействие воспитателя и логопеда по основным 

направлениям 

Диагностическая работа 

Воспитатель Учитель - логопед 

Проводит 

диагностику общего 

развития. 

Сообщает логопеду 

результаты своих 

наблюдений за ребенком 

в различных видах 

деятельности; историю 

его раннего речевого 

развития и условия 

семейного воспитания. 

Опираясь на 

диагностические данные 

логопеда, планирует 

занятия с детьми, исходя 

из основных 

коррекционных задач. 

Проводит ежегодное комплексное 

логопедическое обследование всех детей группы, 

результаты которого отражает для каждого 

ребенка:                                                                                     в 

"Экранах звукопроизношения", которые 

наглядно указывают на звуки, нарушенные  в 

произношении каждого ребенка, а также этапы 

работы над ними,                                                                                                                      

в «таблицах взаимодействия", где отражен 

уровень развития структурных компонентов 

речи;                                                  в "Листах учета 

результатов обследования детей", в которых 

каждый ребенок отнесен к одной из следующих 

групп: с нормальным речевым развитием, 

дефектами звукопроизношения (простая 

дислалия, сложная дислалия, стертая дизартрия), 

лексико-грамматическими нарушениями, 

недоразвитием фонематического восприятия, 

нарушениями слоговой структуры, 

испытывающие трудности в овладении языковым 

анализом и синтезом. 

Коррекционная работа 

Воспитатель Учитель - логопед 

Осуществляет контроль, за речью детей 

на занятиях и во время режимных моментов. 

Занимается развитием мелкой и 

артикуляционной моторики. 

Оказывает помощь по автоматизации 

поставленных звуков. 

Способствует совершенствованию 

грамматического строя речи, развитию 

фонематического восприятия и слоговой 

структуры. 

Проводит необходимую работу с 

родителями для оптимизации 

коррекционного процесса. 

Оказывает воспитателю 

помощь в организации 

индивидуальной и групповой 

работы по развитию речи. 

Дает ежемесячные 

рекомендации по 

планированию групповых и 

подгрупповых игр и занятий с 

учетом возрастных норм и 

лексических тем, изучаемых в 

данный период. 
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Профилактическая работа 

Воспитатель Учитель - логопед 

Организует такую предметную среду, 

которая способствует максимально 

полному раскрытию потенциальных 

речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению у них трудностей в 

речевом развитии. 

Уделяет повышенное внимание к детям с 

высокой степенью риска формирования 

речевых недостатков. 

Отслеживает соответствие 

развивающей среды 

возрастным потребностям 

детей. 

Дает рекомендации 

воспитателям по ее 

обогащению. 

Ежедневно по заданию логопеда, воспитатель проводит 

коррекционную работу во второй половине дня. Основные задачами 

совместной работы музыкального руководителя и учителя – логопеда: 

Оздоровительные Образовательно-

воспитательные 

Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

Формировать 

правильную осанку. 

 

Воспитывать и 

развивать чувство 

ритма, способность 

ощущать в музыке, 

движениях 

ритмическую 

выразительность. 

Формировать 

способность 

восприятия 

музыкальных образов. 

Совершенствовать 

личностные качества, 

чувство коллективизма. 

Развивать речевое 

дыхание. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Формировать 

просодические 

компоненты речи. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

грамматический строй и 

связную речь. 

Также очень важны различные формы просветительской деятельности 

(консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
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организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

 Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитана на 1 год, 
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планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно- двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом ; обеспечение эффективного планирования и реализации 

в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
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неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 
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привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Диагностическое направление - изучение ребенка различными 

специалистами (учителем – логопедом, учителем - дефектологом, 

медицинскими работниками, психологами, воспитателями) и консультативная 

деятельность. 

Оно включает: 

Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей 

ребенка с ТНР;  

Определение оптимального педагогического маршрута;  

Планирование коррекционных мероприятий, разработку программы 

коррекционной работы; 

Определение условий воспитания и развития ребенка;  

Оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития ребенка 

Одним из основных принципов диагностики ТНР является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование всеми специалистами 

дошкольного учреждения (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

медицинским персоналом воспитателем, музыкальным руководителем). 

Диагностика проводится в два этапа: первичное обследование (сентябрь) 

и обследование в конце учебного года (май). Первичное обследование 

включает в себя сбор анамнеза, налаживание эмоционального контакта с 

ребёнком и родителями, выявление актуального уровня развития детей и 

нарушений развития. Полученные результаты анализируются, заносятся в 

речевые карты детей и используются для планирования педагогического 

процесса. В конце учебного года проводится повторное обследование детей с 

целью выявления динамики развития. Методика мониторинга представляет 

цели, методы, процедуру исследования и критерии оценки развития ребенка с 

тяжелым нарушением речи, количественный анализ оцениваемых показателей 

развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, используя данную 

методику, имеет возможность сравнить количественные и качественные 
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показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце 

учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого 

ребенка и группы в целом. Методика позволяет выявить компоненты речи, 

требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально 

для каждого ребенка. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 3 недели сентября, 

вторая половина мая. Первичная диагностика, выявляющая начальный 

уровень развития речи детей, причины и симптоматику речевого нарушения, 

сопутствующие отклонения развития проводится в сентябре. Итоговая 

диагностика проводится в мае, и позволяет выявить итоговые результаты 

освоения программы, наметить систему коррекционной работы на следующий 

год, определить дальнейший образовательный маршрут ребенка.  

 Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

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

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

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

 Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 
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составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

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

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 
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согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно- зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно- речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

Полученные данные заносятся в таблицу педагогического мониторинга 

ДОУ для детального анализа. 

На основе полученных результатов первичного обследования всеми 

специалистами разрабатываются тематические планы и индивидуальные 

коррекционные направления развития, составляется план индивидуально – 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 
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родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

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

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории 

падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых 

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

рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 
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4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

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

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 
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согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

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

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

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

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

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

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Учитель-логопед проводит коррекционно-развивающую работу с 

детьми компенсирующих групп для детей с ТНР 

Задачи: 

 работать  над  совершенствованием  процессов  слухового  и  

зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой 

функций;  

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
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(прилагательные)  компоненты  словаря,  вести  работу  по  формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей;  

 совершенствовать  восприятие,  дифференциацию  и  навыки  

употребления  детьми  грамматических  форм  слова  и  словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций;  

совершенствовать навыки связной речи детей;  

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов;  

формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты.  

Основные направления работы:    

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в массовые школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку 

Методы обучения:   

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

Наглядные  методы:  демонстрационный  материал,  использование 

ИКТ*  (авторский  ЭОР),  таблицы,  плакаты,  символы  гласных, символы  

согласных  звуков,  звуковой  домик,  слоговые  таблицы, схемы, предметные 

картинки, карточки, образцы написания печатных букв,  слов,  предложений,  

поурочные  распечатки  для  чтения, разрезная  азбука,  использование  

индивидуальных  зеркал  при составлении характеристики звука. 

Практические  методы:  работа  с  раздаточным  материалом, печатание  на  

доске,  листе  бумаги,  работа  с  разрезной  азбукой, заполнение паспорта 

звука.  

Метод  дидактических  игр  (на  индивидуальных  и  подгрупповых 

занятиях, авторские электронные игры).  

Образовательный процесс, включает: 

гибкое содержание; 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта. 

Создание в группе условий: 

для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и 

воспитателя 
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В компенсирующей  группе для детей с ТНР коррекционное 

направление работы является ведущим.  

Работа проводится в соответствии с ежегодным комплексно- 

тематическим планированием в подгруппах, индивидуально. 

 

Направление логопедической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) 

Важнейшая задача обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 

лет состоит в формировании у них способности к усвоению языковых 

закономерностей. 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, совершенствование механизмов 

сенсомоторного уровня, постановку и автоматизацию звуков, развитие 

фонематических функций,  и экспрессивного словаря детей, развитие 

навыковупотребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, а также различных типов синтаксических конструкций, развитие 

связной речи детей. 

Одним из основных направлений логопедической работы является 

развитие коммуникативной функции речи, развитие диалогической и связной 

монологической речи. 

Ведущий принцип при работе с детьми будет принцип «логопедизации». 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, 

при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях 

семейного воспитания. 

 

 

Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

-Закрепление представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов. Формирование новых 

представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов 

(овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. 

-Закрепление названий величин и их параметров. Сравнение предметов 

по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров 

словом. Закрепление основных цветов и оттенков. Различение предметов по 

цвету. Обозначение цвета предмета словом. Выделение одновременно двух 
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(затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, 

величина — цвет, форма — цвет — величина). 

-Развитие оптико - пространственных отношений и ориентировке на 

плоскости. 

-Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

-Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

-Развитие процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), 

картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов 

(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений 

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

-Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации. 

-Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на 

основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по 

словесной инструкции). 

-Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

-Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 

складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

-Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа. 

-Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

-Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков. 

-Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в 

процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

-Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 

процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

-Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и 

словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить 

брови). 
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Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии 

с правилом, использовать образец). 

-Обучение решению задач не только в процессе практических действий 

с предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

-Формирование основы словесно-логического мышления. 

-Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 

состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

-Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, способности устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа (составление матрешки, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование 

наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»).  

-Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 

причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные 

картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять рассказ по 

серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

-Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Развитие восприятия ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции. 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 

структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их 

воспроизведению по образцу и по словесной инструкции.  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми с дизартрией). 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа 

звука). Формирование навыка аудирования (направленного восприятия 

звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Создание благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций 
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Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

Развитие предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной и экспрессивной речи. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. Обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств по всем изучаемым лексическим темам. 

Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

доступных родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных. 

Развитие грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), - и (кошка — кошки), 

- а (дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием - 

а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение 

изменению существительных мужского и женского рода единственного числа 

по падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего 

рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки 

Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? 

— От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? 

— На дереве.). Обучение изменению одушевленных и неодушевленных 

существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа 

по падежам. Обучение правильному употреблению несклоняемых 

существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 
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Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных 

с существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон). Обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и существительное 

(два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, 

пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, изпод, 

из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных 

моделей: – существительных, образованных с помощью продуктивных и 

менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, - ок., - 

чик, - к -, -очк -, -ечк -, -оньк -, -еньк -, - онок, - енок, - ышек, - ышк -, -ушк -, -

юшк -, - ишк -); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 

глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — 

строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в -, вы -, на-, при -); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

продуктивного суффикса - ин - (мамина кофта, папина газета) и с помощью 

менее продуктивного суффикса - и-без чередования (лисий, рыбий); 

– относительных прилагательных с суффиксами: - ов -, -ев -, -н -, -ан -, - 

енн - (шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. Обучение 

распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня 

на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов 

а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались 

в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, 

чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 
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Формирование связной речи. 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по 

игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии 

сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых 

игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т′], 

[Д], [Д′], [Н], [Н′]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае 

дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом 

контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация различных фонетических условиях 

(свистящие, шипящие, сонорные звуки). Формирование умения осуществлять 

слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная 

работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова 

(звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, 

ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину). Формирование фонематических 

представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, 

котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 

двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных 
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слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 

последующей дифференциацией интонационных структур предложений в 

импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш.], [Щ.], слогов с согласными звуками).Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала мало слоговых, 

затем много слоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней 

челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 
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Перспективное планирование 

 

Направления 

работы 

 

I Период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Речевое развитие.  

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка 

- Познакомить с разнообразием настольных, 

дидактических, компьютерных, обучающих и 

развивающих игр. Систематизировать знания детей об 

осени, осенних явлениях природы. Познакомить детей 

с периодами осени, осенними месяцами. Дать знания о 

флоре и фауне Карельского перешейка. 

-  Уточнить понятия: «овощи», «фрукты», «грибы», 

«ягоды». Расширить представление о труде взрослых 

в огородах, садах на полях осенью. Закрепить знание 

оттенков основных цветов. 

-  Уточнить и расширить представление детей о 

животных средней полосы, севера и жарких стран. 

Расширить представление об их повадках, поведении, 

образе жизни. 

-  Расширить знания детей о домашних животных и 

птицах, профессиях в животноводстве, птицеводстве. 

Закрепить знания о пользе, приносимой домашними 

животными и птицами. Сформировать навыки 

заботливого отношения человека к домашним 

питомцам.  

-  Ввести в активный словарь существительные, 

глаголы, прилагательные и наречия в соответствии с 

тематикой периода.  

 

 

- Совершенствовать умение образовывать и 

использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе. 

- Познакомить детей со способами словообразования 

суффиксальным и префиксальным способами. 

-  Продолжить работу по обучению согласованию 

имен прилагательных с именами существительными. 

- Учить правильному употреблению в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

- Закрепить умение правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги. 
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Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

 

 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слов 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

звукового и 

слогового анализа,  

и синтеза 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

Развитие общих 

речевых навыков 

 

 

 

бучение элементам 

грамоты 

 

 

 

 

-Формировать навык употребления 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

 

 

- Уточнить произношение гласных и согласных звуков 

у вновь поступивших детей. 

- Сформировать правильное произношение звуков и 

начать их автоматизировать у вновь поступивших 

детей. 

-Продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещавших 

логопедическую группу. 

 

 

 

- Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

апельсин). 

- Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (слон, мост). 

- Работать над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка). 

 

 

- Закрепить знания детей о гласных и согласных 

звуках, их признаках. Упражнять детей в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, глухости-звонкости. 

- Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять 

детей в выделении звука из слова. 

- Закрепить умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов типа: мак, осы, лес. 

-  Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, 

слон, мост, лиса. 

 

-  Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

- Начать работу с вновь поступившими детьми по 

формированию правильного речевого дыхания. 
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Обучение связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

психических 

функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише,    громче, громко, тихо, шепотом. 

-  Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в 

играх со звукоподражанием, в играх-драматизациях. 

-  Учить детей говорить в спокойном тоне. 

 

- Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, 

слов, предложений с пройденными буквами. 

- Учить дифференцировать гласные-согласные звуки. 

- Уметь определять место звука в слове. 

-  Делить слова на слоги. 

-  Упражнять в звуковом анализе слова, состоящем из 

трех звуков.  

 

 

 

-  Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

-  Продолжать обучать составлению предложений по 

картинкам, учит распространять предложение. 

- Закреплять умение составлять описательные 

рассказы о предметах на материале пройденных 

лексических тем. 

- Учить грамотно, задавать вопросы. Стимулировать 

развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

-Совершенствовать навык пересказа небольших 

текстов. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по 

картине и по серии картин. 

 

- Формировать рациональные приемы обследования 

предметов. Обучение восприятию предметов, их 

свойств, отношений посредством всех органов чувств. 

- Формирование умения сравнивать предметы: 

выбирать группу предметов по заданному признаку. 

- Развитие цветовосприятия и цветоразличения, 

умения различать цвета по насыщенности, называть 

оттенки цветов.  
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Речевое развитие. 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

-   Дальнейшее развитие зрительного внимания и 

памяти в работе с разрезными картинками и пазлами 

по всем изучаемым лексическим темам. 

-  Дальнейшее развитие мышления в упражнении на 

группировку и классификацию предметов и объектов   

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, качеству, материалу и т. п.)  

- Развитие воображения и на этой основе 

формирование творческих способностей. 

                                 

II Период (январь, февраль) 

 

- Уточнить и расширить представления об одежде, 

обуви, головных уборах. Углубить знания о 

материалах, их которых они изготовлены. 

Познакомить с профессиями, связанными с 

изготовлением этих предметов. 

- Систематизировать знания детей о зиме, зимних 

явлениях природы. Познакомить с зимними месяцами. 

Закрепить знания детей о зимних видах спорта. 

Расширить представления о зимующих птицах, о 

повадках вороны, синицы, снегиря. Объяснить, 

почему зимой нужно подкармливать птиц.  

- Закрепить представления детей о новогоднем 

празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 

месяцев, что год начинается 1 января. Дать 

представление о том, как встречают Новый год в 

разных странах. 

- Познакомить детей с традициями и обрядами 

празднования Рождества на Руси.  

-Систематизировать знания о посуде, бытовой 

технике, мебели, инструментах. Уточнить из каких 

материалов может быть изготовлена посуда. 

Закрепить знания о правилах безопасности при 

использовании бытовой техники, различных 

инструментов. 

- Расширить знания детей о продуктах питания. 

Закрепить знания о правильных и вредных для 

здоровья продуктах. Напомнить о необходимости 

бережного отношения к хлебу. Рассказать об 

отношении к хлебу в блокадном Ленинграде. 

- Закрепить знания о различных видах транспорта, о 

профессиях людей, работающих и обслуживающих 
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Развитие фонетико-

фонематической 

системы речи 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

звукового и 

слогового анализа, 

и синтеза 

предложений 

 

 

 

 

 

 

Развитие общих 

речевых навыков 

 

 

 

 

Обучение 

элементам грамоты 

 

 

 

 

транспорт. Познакомить со строительными 

профессиями. 

- Уточнить знания детей о военных профессиях. День 

защитника Отечества. 

- Ввести в активный словарь существительные, 

глаголы, прилагательные и наречия в соответствии с 

тематикой периода.  

 

 

- Совершенствовать умение образовывать и 

использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе по лексическим 

темам данного периода. 

-  Познакомить детей со способами словообразования 

суффиксальным и префиксальным способами. 

-  Продолжить работу по обучению согласованию 

имен прилагательных с именами существительными. 

- Учить правильному употреблению в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

- Закрепить умение правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги. 

-Формировать навык употребления 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

 

 

- Продолжать работу над автоматизацией правильного 

произношения поставленных звуков. 

- Сформировать правильное произношение звуков и 

начать их автоматизировать у вновь поступивших 

детей.  

 

 

 

-  Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

апельсин). 

-Работать над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка). 

- Работать над четырехсложными словами из 

открытых слогов (кукуруза). 
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Обучение связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

 

 

 

 

Развитие 

психических 

функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закрепить у детей умение подбирать слова на 

заданный звук. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, глухости-звонкости. 

- Систематизировать знания о понятиях: звук, слог, 

слово, предложение. 

- Закрепить умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов типа: лист, крик, стол, куст. 

-Упражнять детей в составлении графических схем 

предложения. 

 

-  Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

- Совершенствовать у детей умение произвольно 

изменять силу, высоту и тембр голоса. 

- Продолжить работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

 

- Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, 

слов, предложений с пройденными буквами. 

-  Учить дифференцировать гласные-согласные звуки. 

- Уметь делить слова на слоги, правильно определять 

интонацию предложения. Ставить ударение. 

-  Упражнять в составлении слов из разрезной азбуки. 

- Упражнять в звуковом анализе слова, состоящем из 

пяти звуков.  

-  Чтение слов, предложений. 

-   Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды. 

 

 

-  Продолжать обучать составлению предложений по 

картинкам, учить распространять предложение. 

- Закреплять умение составлять описательные 

рассказы о предметах на материале пройденных 

лексических тем. 

- Совершенствовать навык пересказа небольших 

текстов. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по 

картине и по серии картин. 

-   Учить детей составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с 

прочитанным, увиденным. 
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Речевое развитие. 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

 

 

 

 

 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы речи. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи. 

 

 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

 

 

 

 

  

-  Дальнейшее совершенствование способов и приемов 

обследования предметов. 

-  Совершенствование умения сравнивать предметы и 

группы предметов. Выбирать предмет или группу 

предметов по заданному признаку 

 

- Дальнейшее развитие зрительного внимания и 

памяти в работе с разрезными картинками и пазлами 

по всем изучаемым лексическим темам. 

- Дальнейшее развитие мышления в упражнении на 

группировку и классификацию предметов и объектов   

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, качеству, материалу и т. п.)  

- Развитие мышления в упражнениях на сравнение, 

группировку, классификацию предметов и объектов 

сразу по нескольким заданным признакам. 

 

(март, апрель, май) 

 

- Уточнить и расширить представления  о природных 

явлениях, которые происходят ранней весной в 

растительном и животном мире. Весенний праздник 

День 8 Марта. 

-  Систематизировать знания детей об источниках 

воды в природе, о значении воды в жизни человека. 

Познакомить с обитателями рек, озер, морей и 

океанов. 

- Расширить знания о гендерной принадлежности 

человека. Роль семьи в нашей жизни. Значение 

здорового образа жизни для каждого человека. 

-  Формировать у детей чувство патриотизма и любви 

к Родине. Значение нашей страны в освоении космоса 

и победе в Великой Отечественной войне. 

- Ввести в активный словарь существительные, 

глаголы, прилагательные и наречия в соответствии с 

тематикой периода.  

 

- Совершенствовать умение образовывать  
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Развитие навыков 

звукового и 

слогового анализа, 

и синтеза 

предложений 

 

 

 

 

Развитие общих 

речевых навыков 

 

 

 

 

 

Обучение 

элементам грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

и использовать в речи имена существительные  

в единственном и множественном числе по 

лексическим темам данного периода. 

- Познакомить детей со способами словообразования 

суффиксальным и префиксальным способами. 

- Продолжить работу по обучению согласованию имен 

прилагательных с именами существительными. 

- Учить правильному употреблению в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

-  Закрепить умение правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги. 

-Формировать навык употребления 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

 

- Продолжать работу над автоматизацией правильного 

произношения поставленных звуков. 

- Сформировать правильное произношение звуков и 

начать их автоматизировать у вновь поступивших 

детей. 

 

- Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

апельсин). 

-Работать над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка). 

- Работать над четырехсложными словами из 

открытых слогов (кукуруза). 

 

 

- Закрепить у детей умение подбирать слова на 

заданный звук.  

- Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков.  

-  Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

твердости-мягкости, глухости-звонкости. 

-  Систематизировать знания о понятиях: звук, слог, 

слово, предложение.  
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Познавательное 

развитие 

 

 

  

 

 

Развитие 

психических 

функций 

 

 

 

-  Закрепить умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов типа: квартет, паркет, дупло и т.д.  

-  Упражнять детей в составлении графических схем 

предложения. 

 

-  Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

-Совершенствовать у детей умение произвольно 

изменять силу, высоту и тембр голоса. 

-Продолжить работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

 

-Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, 

слов, предложений с пройденными буквами. 

- Учить дифференцировать гласные-согласные звуки. 

- Уметь делить слова на слоги, правильно определять 

интонацию предложения, ставить ударение. 

- Упражнять в составлении слов из разрезной азбуки. 

- Упражнять в звуковом анализе слова, состоящем из 

пяти звуков.  

-  Чтение слов, предложений, текстов. 

-  Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды.  

 

 

- Продолжать обучать составлению предложений по 

картинкам, учить распространять предложение. 

- Закреплять умение составлять описательные 

рассказы о предметах на материале пройденных 

лексических тем. 

- Совершенствовать навык пересказа небольших 

текстов. 

-   Совершенствовать навык составления рассказов по 

картине и по серии картин. 

-  Учить детей составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с 

прочитанным, увиденным 

 

 

- Дальнейшее совершенствование способов и приемов 

обследования предметов. 
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-  Совершенствование умения сравнивать предметы и 

группы предметов. Выбирать предмет или группу 

предметов по заданному признаку. 

 

- Дальнейшее развитие зрительного внимания и 

памяти в работе с разрезными картинками и паззлами 

по всем изучаемым лексическим темам. 

- Дальнейшее развитие мышления в упражнении на 

группировку и классификацию предметов и объектов   

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, качеству, материалу и т. п.)  

- Развитие мышления в упражнениях на сравнение, 

группировку, классификацию предметов и объектов 

сразу по нескольким заданным признакам. 
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Тематическое планирование  

Месяц, неделя  Лексическая тема  

Сентябрь, 1-3 

недели  

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями.  

Сентябрь, 4-я 

неделя  

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью»  

Октябрь, 1-я неделя  «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»  

Октябрь, 2-я неделя  «Фрукты. Труд взрослых в садах»  

Октябрь, 3-я неделя  «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»  

Октябрь, 4-я неделя  «Перелетные птицы, водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к отлету»  

Ноябрь, 1-я неделя  «Поздняя осень. Грибы, ягоды»  

 

Ноябрь, 2-я неделя  «Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных»  

Ноябрь, 3-я неделя  «Дикие животные и их детеныши.  

Подготовка животных к зиме»  

Ноябрь, 4-я неделя  «Осенние одежда, обувь, головные уборы»  

Декабрь, 1-я неделя  «Зима. Зимние месяцы.  

Зимующие птицы. Дикие животные зимой»  

Декабрь, 2-я неделя  «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

 Материалы, из которых сделана мебель»  

Декабрь, 3-я неделя  «Посуда, виды посуды.  

Материалы, из которых сделана посуда»  

Декабрь, 4-я неделя  «Новый год»  

 

Январь, 1-я неделя  У детей зимние каникулы  

Январь, 2-я неделя  «Транспорт. Виды транспорта.  

Профессии на транспорте. Трудовые действия»  

Январь, 3-я неделя  «Профессии взрослых.  

Трудовые действия»  

Январь, 4-я неделя  «Труд на селе зимой»  

Февраль, 1-я неделя  «Орудия труда. Инструменты»  

Февраль, 2-я неделя  «Животные жарких стран, повадки, детеныши»  

Февраль, 3-я неделя  Комнатные растения, размножение, уход. 

Февраль, 4-я неделя  «Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбы»  

Март, 1-я неделя  «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.  

Мамин праздник»  

Март, 2-я неделя  «Наша Родина — Россия»  

Март, 3-я неделя  «Москва — столица России»  

Март, 4-я неделя  «Наш родной город»  

Апрель, 1-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с творчеством  

С. Маршака»  

Апрель, 2-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с творчеством  
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К. Чуковского»  

Апрель, 3-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с творчеством  

С. Михалкова»  

Апрель, 4-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с творчеством  

А. Барто»  

Май, 1-я неделя  У детей весенние каникулы  

Май, 2-я неделя  «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной»  

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации Программы. 

Для реализации Программы может использоваться сетевая форма ее 

реализации или отдельных ее компонентов для оптимального использования 

актуального образовательного потенциала. Сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательной программы или ее 

компонентов с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и 

другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные 

отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью 

детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также работа с электронными средствами обучения при 

реализации Программы должны осуществляться в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 
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Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

1) игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

2) общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно- деловое); 

3) речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

4) познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

5) изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка; 

6) двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

7) элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

8) музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

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

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог может использовать следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода 

предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение); 
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2) репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

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

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) 

проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

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

воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, 

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

строится: 

 с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей;  

 социального заказа родителей; 

Учебный год длится с 1 сентября по 31 августа. С 1 июня по 31 августа 

летняя оздоровительная работа. 

С 1 сентября – 21 сентября – адаптация, педагогический мониторинг  

С 1 мая – 20 мая – диагностический период, педагогический мониторинг. 

В летний период – оздоровительная работа. 

Основными направлениями коррекционной деятельности в течение 

всего 

периода являются: 

 

Диагностическое направление - изучение ребенка различными 

специалистами (учителем – логопедом, учителем- дефектологом, 
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медицинскими работниками, психологами, воспитателями) и консультативная 

деятельность. 

Оно включает: 

 Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей 

ребенка с ТНР;  

 Определение оптимального педагогического маршрута;  

 Планирование коррекционных мероприятий, разработку программы 

коррекционной работы; 

 Определение условий воспитания и развития ребенка;  

 Оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития ребенка 

Одним из основных принципов диагностики ОВЗ является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование всеми специалистами 

дошкольного учреждения (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

медицинским персоналом воспитателем, музыкальным руководителем). 

Диагностика проводится в два этапа: первичное обследование (сентябрь) 

и обследование в конце учебного года (май). Первичное обследование 

включает в себя сбор анамнеза, налаживание эмоционального контакта с 

ребёнком и родителями, выявление актуального уровня развития детей и 

нарушений развития. Полученные результаты  анализируются и используются 

для планирования педагогического процесса и построения индивидуальных 

коррекционных маршрутов. В конце учебного года проводится повторное 

обследование детей с целью выявления динамики развития.  

Все срезы диагностики фиксируются в индивидуальных 

диагностических картах развития ребенка.  

Полученные результаты затем анализируются и используются для 

планирования и проведения коррекционной работы. 

Кроме того оценка уровня развития детей осуществляется в течение 

всего года, ежедневно через ведение тетради «Взаимосвязи воспитателя со 

специалистами» и планирование индивидуальной коррекционной работы по 

результатам занятий. 

Полученные данные заносятся в таблицу педагогического мониторинга 

ДОУ для детального анализа. 

На основе полученных результатов первичного обследования всеми 

специалистами разрабатываются тематические планы и индивидуальные 

коррекционные направления развития, составляется план индивидуально – 

ориентированных коррекционных мероприятий. 
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 Коррекционно-развивающее направление обеспечивает на основе 

диагностических данных создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Оно включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых специальных коррекционных занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение 

лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, использование 

здоровьесохраняющих технологий, специальные игры и упражнения, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Оно включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с воспитанниками с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ, 

информационно-просветительскую работу, направленную на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — воспитанниками имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Оно включает: 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

Данные направления отражают основное содержание коррекционной 

работы. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

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

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

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

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

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

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
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Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 
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детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
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Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

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

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

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

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 
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В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка в ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в ДОУ и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские 

игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 
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 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие 

к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 
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направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более 

сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и 

волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет 

ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений 

 

2.5. Взаимодействие с семьями обучающихся. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 
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семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с 

родителям (законным представителям) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

-создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
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-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание 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 
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традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

Организации, являются: 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2)построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3)содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4)формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных 

видах детской деятельности; 

5)активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации 

являются: 

1)формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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2)формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4)обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции 

в общество; 

5)расширение у обучающихся с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

6)взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ОВЗ; 

7)охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности 

воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 

ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

 

III. Организационный раздел Программы. 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО развивающая образовательная предметно-

пространственная среда строится с учетом возрастных особенностей детей и 

предусматривает создание условий для двигательной активности детей, 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с 

дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-

различительного восприятия размеров, форм, цвета, математическому 

развитию и развитию речи. 

Основные требования к организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей - включать средства 

обучения (в том числе технические), 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 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

 - трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

 - полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

 - вариативной – обеспечивать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

 - доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 - безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности; 

 - здоровьесберегающей; 

 - эстетически привлекательной; 

Основные принципы организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей. Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон (центры, уголки), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества т.д.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня. 
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СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ -  

ЛОГОПЕДА 

Направления 

логопедической работы 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

 

Общие речевые навыки 

 

Пособия для развития воздушной струи: 

шарики, пушинки, из бумаги, колпачки и 

т.д. 

Высота, темп, ритм – визуальные 

карточки 

Музыкальные инструменты, звучащие 

игрушки и т.д. 

Общая, ручная и 

артикуляторная моторика 

Мячи, массажные мячи разных размеров, 

ребристые палочки, мозаика, бусы, 

шнуровки 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, зрительно-

пространственные 

представления. 

Картинный материал по лексическим 

темам, зашумленные картинки, 

наложенные рисунки, недорисованные 

(недописанные) изображения, игрушки и 

предметы для игр: «Запомни и назови», 

«Что изменилось», «Чего не стало», 

«Волшебный мешочек», «Бассейн», 

«Сундучок», разрезные картинки,   

звучащие предметы, палочки, 

геометрические фигуры. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

Картинный материал по лексическим 

темам, пазлы 

Фонетическая сторона речи 

Картинный материал по звукам, схемы 

звуков: демонстрационные,  раздаточные 

для пальчиков, шапочки, настольные 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

Картинный материал по лексическим 

темам,      муляжи овощей, фруктов, ягод, 

грибов, 

Наборы животных домашних, диких, 

жарких и холодных стран, морские 

обитатели и т.д. 
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Грамматические 

стереотипы 

Картинный материал, дидактические 

игры, схемы, домино, игрушки, муляжи 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, 

игрушки, схемы предложений: 

демонстрационный и раздаточный 

материал 

Обучение грамоте 

Магнитная азбука, азбука настольная, 

вышитые буквы, обводки, слоговые 

лесенки, кроссворды, ребусы, игровой 

материал «Составь слог, слово, 

предложение» 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение. При этом, педагоги самостоятельно определяют средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Укрупненные группы оборудования и оснащения: 

Вид помещения  

Функциональное 

использование 

Функциональное использование Оснащение 

Для обеспечения 

образовательного процесса 

Компьютерная техника. МФУ  

Групповые комнаты 

• 

 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

 

 

Раздевальная комната 

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок логопеда 

 

 

3.3 Методические материалы 

Специалисты Программы и технологии, пособия 

Учитель – 

логопед 

 

Л.В. Лопатина. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. СПб 2009 

И.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Экспресс диагностика в 

детском саду. Генерис. М 2011 
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Т.А.Ткаченко. Альбом индивидуального обследования 

дошкольника. Гном «Д» М. 2001 

Н.И. Дьякова. Диагностика и коррекция фонематического 

восприятия у старших дошкольников. М.ТЦ Сфера, 2010. 

И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. СПб Детство-пресс 2006 

И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования 

лексико-грамматического строя и связной речи. СПб 

Детство-пресс 2006 

Н.В.Нищева Картинный материал .  СПб Детство-пресс 

2008 

Т.А.Ткаченко Развитие фонематического восприятия . 

Гном «Д» М. 2001 

О.И. Крупенчук Развиваем мышление. ООО 

«Издательский дом «Литера» СПб 2002 

З.Е. Агранович «Дидактический материал по развитию 

зрительного восприятия у старших дошкольников и 

младших школьников. Детство – Пресс. СПб 2003 

Т.А  Елицева. Психолого-медико-педагогическая работа в 

детском саду. Планирование, рекомендации, 

диагностические материалы. Учитель  Волгоград 2011 

                                          

3.4.  Распорядок и режим дня 

Работа  по  программе  предусматривает  различные  виды  деятельности 

детей. Основным  принципом  правильного  построения  режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня разработан с учетом следующих принципов:  

- соответствие  с  возрастными  возможностями ребенка и состоянием его 

здоровья;  

- соблюдение  баланса  между  разными  видами  активности  детей 

(умственной, физической и др.), их чередование;  

- отведение  времени  для  самостоятельной  (нерегламентированной  и 

регламентированной) деятельности ребенка; приоритетных  направлений  

развития  детей; 

- Режим дня групп компенсирующей направленности составлен с расчетом на 

10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
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Примерный режим дня детей с ТНР  старшего дошкольного возраста  

 

Прием, общение с родителями, детьми 8.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 8. 20– 8.30 

Завтрак, самостоятельная деятельность 8.30 – 8.50 

Самостоятельная, совместная деятельность 8.50 – 9.00 

Занятие  9.00 – 9.25  

Самостоятельная, совместная деятельность.  

Игры 

9.25–10.10 

10.35 – 10.40 

Второй завтрак 10.40– 10.50 

Занятие  10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке. 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, совместная 

самостоятельная деятельность 
11.00– 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед, подготовка ко сну 12.20 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъем, бодрящая гимнастика 15.10 – 15.20 

Самостоятельная, совместная деятельность  15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 15.55 

Занятие  

15.55 – 16.20 

(понедельник, 

пятница) 

Совместная деятельность 

15.55 – 16.20 

(вторник, среда, 

четверг) 

Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная  работа по заданию учителя – 

логопеда 

16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке. 

Самостоятельная деятельность 
16.50 – 17.00 

Прогулка, совместная самостоятельная 

деятельность, уход домой 
17.00 – 18.00 
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Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПина 1.2.3685-

21 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по  усмотрению логопеда. Проводятся комплексные 

подгрупповые занятия  по следующим направлениям. По формированию 

лексико-грамматических средств языка, связной речи, слоговой структуры, 

звукопроизношения, фонематического восприятия.  

Продолжительность занятия в большой подгруппе старшего возраста 20-25 

мин. 

В малой подгруппе (2-5чел.) 15 минут. 

Индивидуальное занятие -10 минут. 

В расписании указаны только большие подгруппы.   

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использованием 

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
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Во второй половине дня  планируются также тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный 

план воспитательной работы Организации. ДОУ включает в него мероприятия 

по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень 

событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных 

мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией 

самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

 

Сентябрь 

Патриотическое воспитание  

Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?» 

Экологическое воспитание  

Экскурсия «Деревья осенью»   

Выставка творческих работ «Что нам осень принесла?»,  

Фото выставка «Урожай у нас хорош». 

 

Основы здорового образа жизни   

Консультация для родителей                                  

               «Здоровый  образ жизни в семье»  

Беседы  и  д. и. «Личная гигиена», «Режим дня», «Вредные 

привычки» 

 

Дети и город  

Рассматривание дома, в котором живет ребенок. 

Д.И. «Мой дом» 

Разучивание стихотворения  Э. Успенского  
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«Над нашей квартирой собака живет». 

Игра «Построй по образцу» 

Выставка рисунков «Вид из моего окна». 

 

Разные и равные  

Акция «Добрые слова» 

 Цикл бесед по картинкам с детьми  

«Я и мое поведение», «Чувства. Эмоции», «Уроки доброты», 

«Дружим с волшебными словами», «Чем мы похожи, чем 

отличаемся?» 

 

Я и театр       

Будем знакомы 

Игра «Веселое знакомство», атрибуты для небольших 

театрализованных игр, этюды, игра «Маска настроения» 

 

Октябрь 

 

Патриотическое воспитание  

Дидактическая игра  «Мой адрес» 

Оформление фотовыставки «Мои  бабушка и дедушка» 

 

Экологическое воспитание  

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Хорошо-плохо» 

 

Основы здорового образа жизни  

Игровые ситуации «Однажды на улице», «Едем в автобусе», « Я - 

пешеход» 

 

Дети и город  

Экскурсия (с родителями) по Московскому проспекту. 

Игра «Мы архитекторы» 

П.И. «Каменный лев» 

Выучить свой адрес 

 

Разные и равные   

День открытых дверей 

                Стенд «Экран настроения» 

Я и театр  

Видео- презентация «Театральные истории» 

просмотр и обсуждение фото и видео- материалов. 

Беседа- диалог с вопросами поискового характера «Как вести себя в 

театре» 
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Ноябрь 

 

Патриотическое воспитание  

«Моя Родина – Россия» 

 Оформление экспозиции  рисунков и фотографий 

                                             «Сердце матери лучше    солнца греет» 

 

Экологическое воспитание  

Наблюдение за погодными явлениями 

Беседа «Братья наши меньшие» 

 

Основы здорового образа жизни  

Проектная деятельность «Где хранятся  витамины?» 

Просмотр мультфильмов Смешарики  

                                «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

 

Дети и город  

Мой садик. Мой микрорайон. 

Игра «Запомни и назови», «Найди пару», «Построй дом» 

Чтение С. Маршака «Моя улица» 

 Создание карты микрорайона «Дорога в сад» 

 

Разные и равные  

Акции: «Помоги малышам»,  

Цикл бесед с детьми «Уроки вежливости»,  

«Я и другие», «Зачем нам ссориться», «Справимся вместе» 

 

Я и театр  

Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Беседа на тему «Удивительный мир кукол»,  

Видео - фильм «Рождение театра кукол» 

Куклы настольного театра, ширма, куклы би-ба-бо, игры- 

инсценировки, видео - фильм «Искусство кукловода» 

 

Декабрь 

 

Патриотическое воспитание  

«Культура и традиции русского народа» 

Праздники на Руси» Народные игры, фольклор 

 

Экологическое воспитание      

Досуг «Праздник новогодней елки» 

                Социальная акция «Сохраним Ёлочку» 
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Основы здорового образа жизни  

Чтение художественной литературы: 

                                                К. Чуковский «Доктор Айболит»,  

                                             Е. Шкловский «Как лечили мишку»,  

                                             Т. Волгина «Два друга» 

 

Дети и город      

Сценка «Плыл кораблик по Неве» 

                             П.И. «Бегемотик» 

                 Чтение и разучивание стих-я «Её зовут Нева» 

 Фотовыставка. 

 

Разные и равные    

5 декабря всероссийский праздник  

                                  «День добровольца (волонтера)» 

Выставка детских работ «Я и мой друг» 

 

Я и театр     

Сюжетно- ролевая игра «Мы пришли в театр», 

виртуальное путешествие в театр, решение проблемных ситуаций 

по теме. 

Пластические этюды, интонационные упражнения, игра 

«Театрализованная разминка», музыка для релаксации. 

 

Январь 

 

Патриотическое воспитание  

Фотовыставка о проведении новогодних  праздников.                      

День снятия блокады Ленинграда. 

Оформление выставки «Мастера земли русской» 

 

Экологическое воспитание  

Наблюдение «Кто прилетает на кормушку?» 

Акция «Кормушка для птиц» 

 

Основы здорового образа жизни   

Игровые ситуации «Один    дома», «На игровой площадке», «Можно 

– Нельзя», « Незнакомые люди» 

 

Дети и город    

П.и. «По болоту Петр шел.» 

Знакомство. Острова. 

Прогулка по карте города «Найди острова» 
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Разные и равные               

11 января «День спасибо» 

Акция «Доброе сердечко» 

 

Я и театр  

Беседа- диалог с вопросами поискового характера,  

решение проблемных ситуаций по теме. 

Пластические этюды, интонационные упражнения, игра 

«Театрализованная разминка», музыка для релаксации. 

 

Февраль 

 

Патриотическое воспитание  

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных странах и   их жителях. 

 Дидактические игры: «Кто в какой стране живет», 

 Праздник «Наша Армия     родная» 

 

Экологическое воспитание    

Экспериментирование со снегом и льдом 

 

Основы здорового образа жизни   

Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

 

Дети и город         

П.и. «Каменный лев» 

Раскрашивание ботика Петра I 

Разучивание стих- я «Каменные львы» (Е.Ефимовский) 

 

Разные и равные          

Акция «Подарки друзьям», 

игра драматизация «Кошкин дом»,«Два жадных медвежонка» 

 

Я и театр  

Просмотр и обсуждение фото и видеоматериалов. 

Развитие психофизического аппарата: 

- Упражнения на расслабление мышц. 

- Темпоритмические упражнения. 

- Игры на развитие двигательных способностей. 

 

Март 

 

Патриотическое воспитание  
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«Мамочка любимая» 

 Изготовление сувениров к 8 Марта 

 «Люби и знай родной свой      край» 

 Конкурс знатоков родного города 

 

Экологическое воспитание      

Изготовление листовок «Берегите воду!» 

                                                           (22 марта Всемирный день воды) 

 

Основы здорового образа жизни     

«Посадка огорода» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

Инсценировка произведения С.Маршака «Кошкин дом» 

 

Дети и город             

П.и. «Конка» 

Д.И. «Петербургское лото» 

 

Разные и равные    21 марта «День Этикета» 

                 рассказывание и беседа по сказкам  

«Легко ли быть вежливым», «Какое имя лучше», «Урок храбрости», 

«Учись быть честным», «Зачем нам ссориться» 

 

Я и театр 

 Демонстрация видео- фильма «Удивительный мир теней»,  

ширма для теневого театра, персонажи сказок для инсценировок,                   

беседа- диалог, практикум «Театр теней» 

 

Апрель 

 

Патриотическое воспитание  

«День космонавтики» 

«Природные богатства     России» фотовыставка 

 

Экологическое воспитание    

Акция «Каждую соринку – в корзинку! 

Беседа «Как беречь природу?» 

 

Основы здорового образа жизни     

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День здоровья 

 

Дети и город      

Пальчиковая гимнастика  
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«Люблю по городу гулять» (Нищева) 

Конструирование из деревянного конструктора «Собор» 

 

Разные и равные     Конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

 

Я и театр        

Дать представление о разнообразных жанрах музыкального театра, 

таких как опера, балет, оперетта, мюзикл 

 Просмотр отрывков музыкальных фильмов «Мама»  

                      (по сказке «Волк и семеро козлят»), 

балета «Щелкунчик», 

Рассматривание и игра на  музыкальных и шумовых  инструментах 

 

Май 

 

Патриотическое воспитание  

«День Победы», «Их подвигам гордятся внуки» , « Бессмертный 

полк» 

«Панорамы боевых действий» - создание экспозиции  

 

Экологическое воспитание  

Консультации для родителей «Как научить ребенка беречь 

природу» 

Цикл наблюдений за цветущими растениями 

 

Основы здорового образа жизни              

Викторина  «Правила дорожные детям знать  положено» 

 С. Михалков «Дядя   Степа милиционер» 

 

Дети и город   

Конструирование из деревянного конструктора «Собор» 

Д.И. «Где это можно найти» 

Угадай по силуэту 

                Разучивание стих –я «Летний сад» 

 

Разные и равные   Акция «Открытка для ветерана» 

 

Я и театр  

Рассматривание и игра на музыкальных и шумовых инструментах 

Игра с использованием ИКТ 

 

Июнь 

Патриотическое воспитание   

Спортивный праздник «День России» 
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Экологическое воспитание   

Беседа «Забавные одуванчики»   

Фотовыставка «Наш огород» 

 

Основы здорового образа жизни           

Дидактическая игра «Съедобное - несъедобное» 

Беседы «Как вести себя на  природе?», «Ядовитые      растения» 

 

Дети и город   

Рисование «Любимый город» 

Викторина «Знаешь ли ты свой город» 

 

Разные и равные Акция «Вылечим книги» 

 

Я и театр   

Обобщить и систематизировать знания детей по приобретенным 

знаниям о театре, театральной культуре и этике. 

КВН «Весь мир – театр» 

 

  

 

 


