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  I. Общие положения 

 

 1. Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

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

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

8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 

г., регистрационный № 72264) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 

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

зарегистрировано в Минюсте России 27 декабря 2022 г., регистрационный № 

72149).  

Рабочая программа разработана с использованием следующих нормативных 

документов:  

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

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

61573; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.20г. 

№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

- Письма Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327 "О направлении 

информации" (Методические рекомендации по введению федеральных 

основных общеобразовательных программ) 

- Федерального закона «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

- Закона Кемеровской области – Кузбасса от 05 июля 2013 года N 86-ОЗ Об 

образовании (в редакции Закона Кемеровской области от 31.01.2023 N 3-ОЗ); 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ № 131; 

- Уставом МАДОУ № 131 «Детский сад общеразвивающего вида». 
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 2. Программа составлена для обучающихся старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) следующей 

нозологии (следующих нозологий): АОП ДО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР). 

 3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), 

сформулированные в данной программе для обучающихся старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ, не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФАОП ДО. 

 По своему организационно-управленческому статусу данная программа, 

имеет модульную структуру. 

 4. Рамочный характер программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса реализуемого учителем-логопедом 

в старшей и подготовительной группе, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается настоящая программа. 

 5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

 5.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 5.2. Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы). 
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 5.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в различных видах деятельности, таких как: 

 1. Предметная деятельность. 

 2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры). 

 3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

 4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

 5.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

 Программа коррекционно-развивающей работы: 

 1. Является неотъемлемой частью рабочей программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности. 

 2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

 3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования.  

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

 5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 
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государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы. 

 6. Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема и ориентирован на 

специфику условий образовательной деятельности, традиции сада и группы, 

интересы детей. 

 7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на реализацию специфики образовательной деятельности с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

традиционных событий, праздников и мероприятий. 

 Специфика образовательной деятельности учителя-логопеда в старшей 

и подготовительной группах состоит:  

- восприятии художественной литературы и фольклора; 

- формировании краеведческих представлений у детей с ТНР  

 8. Программа также содержит материалы для развивающего оценивания 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации рабочей программы 

учителя-логопеда. Система оценивания качества реализации рабочей 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий 

внутри образовательного процесса. 

 9. Программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся указанных групп в соответствии 

с нозологией. 

 

 

  II Целевой раздел  

 

2.1. Пояснительная записка: цель, задачи, принципы 

формирования программы, специфические принципы и подходы к 

формированию программы для детей в соответствии с нозологией. 

 

 Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося старшего 

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 
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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: 

- 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. 

 В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

 3. Позитивная социализация ребенка. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 
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 5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 6. Сотрудничество 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 программы для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

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

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и ФАОП ДО задают 
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инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги 

разрабатывают программу. В ней педагоги реализуют право выбора способов 

их достижения, выбора учебно-методического обеспечения содержания, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

 2.2. 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. 

 Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТНР к 6 годам. 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

 5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

 7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

 8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

 9) использует различные виды интонационных конструкций; 

 10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 
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модели, предметы-заместители; 

 12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

 14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

 15) занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

 18) 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; 

 19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

 20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

 22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

 23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

 24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

 25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 26) знает основные цвета и их оттенки; 

 27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

 28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 
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 29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

 30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

 31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

 32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы. 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

 3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

 4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

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

 10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

 11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

 13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 
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 16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

 17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

 20) владеет элементарными математическими представлениями: 

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

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

 21) определяет времена года, части суток; 

 22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

 24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

 26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

 27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

 28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

 31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

 32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 
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 33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек). 

 

 2.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе. 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

по программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной программы, направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой по программе, заданным требованиям Стандарта и 

ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в 

процессе реализации программы. 

 Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры программы учитывают не только возраст 
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ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

 1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

 4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

 Программа реализует право педагога самостоятельно выбирать 

инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики.  

 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

программы оценка качества образовательной деятельности по программе: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 

 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников в 

соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

 5) обеспечивает единое качество образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

 Система оценки качества реализации программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
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качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

 Система оценки качества реализации программы: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 
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- включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

оценивания. 
 

 

  III. Содержательный раздел Программы 
 

3.1. Пояснительная записка 

 

 В содержательном разделе программы представлены: 

 а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 При разработке рабочей программы использованы образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

 б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом психофизических, возрастных, индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития обучающихся с ОВЗ. 

 Способы реализации образовательной деятельности, определенные в 

программе, выбраны с учетом специфики климатических, региональных, 

географических, кадровых и иных конкретных условий ее реализации. 

 При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, педагог следует общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим.  

 Педагог, реализующий данную программу, отбирает содержание 



16 

 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимая 

во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи обучающихся. 

 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми 

и педагогическим работником; 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на всестороннее развитие у 

обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми 

и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
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дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 
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символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 
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предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количества, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа отражает право педагога выбирать способы речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
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следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

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

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

От 5 лет до 6 лет 

 

Формирование словаря: 

Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники 

(экскаватор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки предметов; 

наречия, характеризующие отношение людей к труду (старательно, бережно); 

глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей в 

умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и 

противоположными значениями (антонимы). 

Активизация словаря. Закреплять у детей умение правильно, точно по 

смыслу употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги, использовать существительные с обобщающим значением 

(строитель, хлебороб). 

Педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей; за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовые 

действия и качество их выполнения; личностные характеристики человека, его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально- нравственные 

категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов. 

Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в 

группы по существенным признакам. 

Звуковая культура речи: Закреплять правильное, отчетливое 

произношение всех звуков родного языка; умение различать на слух и 
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отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); определять место 

звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, способствует освоению правильного произношения 

всех нарушенных звуков речи, упражняет в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

формирует умение использовать средства интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в  процессе  

общения  (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания). 

Грамматический строй речи: Совершенствовать умение детей 

согласовывать в предложении существительные с числительными, 

существительные с прилагательным, образовывать множественное число 

существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения 

пользоваться несклоняемыми существительными (метро); образовывать по 

образцу однокоренные слова (кот-котенок-котище), образовывать 

существительные  с увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и улавливать оттенки в значении слов. 

Познакомить с разными способами образования слов. Продолжать 

совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь: Совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи: закреплять умения поддерживать непринужденную беседу, 

задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы педагога и детей; 

объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на 

один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять 

умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, 

прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать формировать у 

детей умение использовать разнообразные формулы речевого этикета, 

употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: называть 

взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми 

именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо 

собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать 

коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, 

рассказы) без помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги 

действующих лиц, характеристики персонажей, формировать умение 

самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие рассказы о 

предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); 

составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

по теме, предложенной педагогом. 
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Педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует 

умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, 

обогащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает 

умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия, 

поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе, 

поощряет использование в диалоге разных типов реплик. 

Педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, 

столового, гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; 

использовать невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); 

принятые нормы вежливого речевого общения; участвовать в коллективных 

разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для 

развития диалогической речи. 

Педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью педагога определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа. 

Педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей 

умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении, помогает детям осваивать умения находить в текстах 

литературных произведений   сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Подготовка детей к обучению грамоте: Формировать у детей умение 

производить анализ слов различной звуковой структуры, выделять словесное 

ударение и определять его место в структуре слова, качественно 

характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий 

согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно 

употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным 

составом предложения и звуковым составом слова. 

Педагог помогает детям осваивать представления о существовании 

разных языков, термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук», проводить звуковой анализ слова, делить на слоги 

двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные 

и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять 
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схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении.  Педагог 

развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, 

штриховки, мелких мозаик. 

 Интерес к художественной литературе: 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, 

прибаутки, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной 

литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения). 

Развивать интерес к произведениям познавательного характера. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка- повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем). 

Формировать избирательное отношение к известным произведениям 

фольклора и художественной литературы, поддерживать инициативу детей в 

выборе произведений для совместного слушания (в том числе и повторное). 

Формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, 

языковых особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, 

скороговорка, народная сказка, рассказ, стихотворение. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка 

характера персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и 

другие средства раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; 

рассматривание иллюстраций разных художников к одному и тому же 

произведению). 

Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 

выразительное чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту). 

Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из 

текста образные единицы, понимать их значение; составлять короткие 

рассказы по потешке, прибаутке). 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); 

«Жилибыли два братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. 

Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); 

«Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. 

Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. 

Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова/ обработка А.Н. 

Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевналягушка» (обработка А.Н. 

Толстого/ обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. 

Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; 

«Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. 

Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с 
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нем. Г. Петникова/ пер. и обработка И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», 

«Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по 

выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова 

Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В.  «Моя Вообразилия»; Маршак 

С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э.  «Какие 

бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелёный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель 

растёт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе Салтане….» (по 

выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»;  Тютчев  

Ф.И.  «Зима недаромзлится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева 

М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. 

«Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» 

(по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; 

Баруздин С.А.  «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по  выбору);  

Бианки  В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и 

Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я 

помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по 

выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов 

Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква 

ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» 

(1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», 

«Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 

«Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» 

(1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н.  «Косточка», «Котёнок» (по выбору); 

Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося – ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по 

выбору). Литературные сказки.  Александрова  Т.И. 

«Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», 

«Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», 

«Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по 

выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; 

Заходер Б.В.  «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка 

и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1- 2 

сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях 

у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о 
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царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов 

Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. 

«Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. 

«Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 

считалка» (пер. с франц.  В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. 

А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); 

Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные   сказки.   Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского 

А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий 

утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое 

платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. 

Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая 

глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); 

Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который 

живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. 

«Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ.  Б.В. Заходера); Пройслер 

О.ь«Маленькая Баба-яга» (пер.  с нем.  Ю.  Коринца), «Маленькое 

привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» 

(пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

 

От 6 лет до 7 лет 

Формирование словаря: обогащение словаря: расширять запас слов, 

обозначающих название предметов, действий, признаков. 

Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, 

существительные с обобщающими значениями. 

Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова; активизация 

словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно по 

смыслу. 

Педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков, использовать в речи 

средства языковой выразительности: антонимы, синонимы, многозначные 
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слова, метафоры, олицетворения. 

Звуковая культура речи: Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественной интонацией. 

Совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука 

в слове (в начале, в середине, в конце). 

Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила 

голоса, темп). 

Педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для 

произношения звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

Грамматический строй речи: Закреплять умение согласовывать 

существительные с числительными, существительные с прилагательными, 

образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные предложения разных видов. 

Педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова 

посредством слияния основ, самостоятельно использовать в речи разные типы 

предложений в соответствии с содержанием высказывания, с помощью игр и 

упражнений закрепляет умения согласовывать существительные с 

числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 

образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

Связная речь: Совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Закреплять   умение   отвечать   на вопросы и задавать их, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать развивать коммуникативно-речевые умения. 

Продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, 

последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для 

произведения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, 

по серии сюжетных картинок. 

Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного 

опыта, творческие рассказы без наглядного материала. 

Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. 

Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные типы связей между предложениями и между частями 

высказывания. 

Педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в 
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зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия, формирует умение использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, помогает 

детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий, употреблять вариативные 

этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила 

этикета в новых ситуациях. Например, формирует умение представить своего 

друга родителям (законным представителям), сверстникам. Педагог 

использует речевые ситуации и совместную деятельность для формирования 

коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение 

пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц, подводит к пониманию и 

запоминанию авторских средств выразительности, использованию их при 

пересказе, в собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; формирует умение составлять 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание 

описания и повествования; описания и рассуждения); педагог развивает у 

детей способность самостоятельно использовать в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь- доказательство, 

речевое планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно 

сочинять разнообразные виды творческих рассказов. В творческих рассказах 

закрепляет умение использовать личный и литературный опыт в зависимости 

от индивидуальных интересов и способностей; развивает у детей умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых 

предложений на слова с указанием их последовательности. Формировать у 

детей умение делить слова на слоги, составлять слова из слогов, делить на 

слоги трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить детей с буквами; 

читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов. 

Педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное 

отношение к языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов; закрепляет умение интонационно 

выделять звуки в слове, определять их последовательность, давать им 

характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в 
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слове; определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на 

листе, выполнять графические диктанты; штриховку в разных направлениях, 

обводку; знать названия букв, читать слоги. 

Интерес к художественной литературе: 

Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту;  

- поддерживать положительные эмоциональные проявления детей 

(радость, удовольствие при слушании произведений);  

- развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического 

характера; 

- знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными 

произведениями; 

- формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказкаповесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

- формировать представления о жанровых, композиционных и языковых 

особенностях жанров литературы: литературная сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, былина; 

- углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка 

характера персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и 

другие средства 

- раскрытия образа; 

- развитие поэтического слуха; 

- поддерживать избирательные интересы детей к произведениям 

определенного жанра и тематики; 

- развивать образность речи и словесное творчество (составление 

сравнений, метафор, описательных и метафорических загадок, сочинение 

текстов сказочного и реалистического характера, создание рифмованных 

строк). 

   Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и 

Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов  -  семь 

работников» (обраб. «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); 

Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С «Подснежник», «Ночь и день»; 

Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», 

«Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою 

зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 

коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев СП. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна   

ночного леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников 
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В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские 

истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и 

Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., 

Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка»,«Огурцы», 

«Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. 

«Жаба», «Шутка» (по выбору);   Пришвин   М.М.   «Лисичкин   хлеб», 

«Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-

2 рассказа по выбору); Сладкое Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); СоколовМикитов И.С 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок»,  

«Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г.«Как Ёжик с Медвежонком звёзды 

протирали»; Маршак СЯ. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый 

хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», 

«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк посвоему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. 

Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. 

«Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная 

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 

сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с 

нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А.Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С.«История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж.«Путешествие 

Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 
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Смирнова/Л. Брауде). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

Парциальные программы: 

• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева; 

• «Развитие речи с 3-7» Ушаковой О.С., Струниной Е.М. для детей 3-7 лет. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (п. 32.4 ФАОП ДО). 

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 
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имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 
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образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

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

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

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

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют 

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

заниматься другими видами двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

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

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 
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материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

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

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

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

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

 

 

3.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
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коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

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

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
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поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 

 

3.3. 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 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 
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вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, 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 ребенка, 

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 ребенка 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. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 
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Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП 

ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 

- организация преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 
 

3.4. 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 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 ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
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- 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 ребенка с ТНР; 

- 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 организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

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 (ФФН), 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; 
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- 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, 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 групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 

с ТИР, 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 
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решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

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. 
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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 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребенком 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. 

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, 
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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 

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 прошваривание, называние с опорой на наглядно-
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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 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТЕР: 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. 

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 
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общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

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 ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения 

в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 

папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

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

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

общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 
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процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование 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); 

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 
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нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

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

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

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

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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; 
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объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

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

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница 

- читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

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

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 
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личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

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

в речевом высказывании; 

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

на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

-товладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом 

уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника 

и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-
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ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении 

- адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 
 

Примерное комплексно - тематическое планирование в старшей и 

подготовительной группе. 
Период Лексическ

ая тема 

Лексический 

материал 

Активизация 

речевой 

деятельности и 

развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

Развитие 

самостоят

ельной 

фразовой 

речи 

 

Обучение 

грамоте 

Сентябрь 

 1    -2 неделя 

Диагностика 

речи . 

     

Сентябрь, 

3 неделя 

«Осень» Существительные: 

Осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, 

лист, листопад, 

дерево, берёза, 
рябина, дуб, клён, 

ель, осина, сосна; 

Прилагательные:  

Хмурый, дождливый, 

ненастный, 

пасмурный, 

ясный, короткий, 

длинный, жёлтый, 

красный, 

зелёный. Глаголы: 

идти, дуть, 

желтеть, краснеть, 

опадать; 

 Наречия: 
пасмурно, 

Цели:  
- актуализация, 
расширение, 
систематизация и 
уточнение словаря по 
теме; 
-употребление 
категорий  
единственного и 

множественного числа 

существительных» 

(игра «Один – много») 
- согласование 

числительных с 

существительными и 

прилагательными; 
- образование 
прилагательных от 
существительных; 

«Беседа о деревьях» 

Развивать 

координацию речи с 

движением. 

Упражнение 

«Осенью» Нищева 
Н.В.  

Развитие тонкой 

моторики и 

ловкости. 

Упражнение 

«Каштаны», 

«Вышел дождик  

погулять» 

«Листья», 

«Дождик» 

Составление 

простых 

предложений 

и 

распространен
ие их 

прилагательн

ыми. 

Беседа по 

рассказу 

Г. Скребицкий  

«Художник – 

Осень» 

Звук и буква 
«А»  

Цель: 
знакомство с 

буквой, 
соотнесение 

образа буквы 
со звуком; 

упражнять в 
умении 

придумывать 
слова 

с заданным 
звуком.  
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солнечно, 

ветрено, 

дождливо, ясно. 

Подбор слов-

признаков 

- закрепление 

употребления предлогов 

за, под, около, перед, на. 

Образование слов – 

антонимов. 

Сентябрь, 

4 неделя 

«Лес. 

Грибы. 

Ягоды» 

Существительные: 

лес, деревья, 

мухомор, боровик, 

подосиновик, 

лисичка, 
земляника, малина, 

черника, клюква; 

гриб, ягода, ножка, 

шляпка; 

Прилагательные: 

ядовитый, 

съедобный, спелый, 

сладкий, кислый, 

мягкий, душистый, 

сосновый, 

берёзовый, 

осиновый; 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- образование 

существительного в 

уменьшительно – 
ласкательной форме 

игра «Назови ласково» 

- согласование 

числительных с 

существительными и     

прилагательными; 

- выделение названия 

предмета, его признаков, 

понимание 

обобщающего значения 

слов; (игра «Сбор 

грибов») 
- подбор слов – 
антонимов; 

- закрепление 
правильного 

употребления предлогов 
. 

Развитие общей 

моторики и 

координации речи 

с движениями 

Игра «Листики». 

Развитие мелкой 

моторики, 

слухового 

внимания и 

элементарных 
математических 

представлений 

(движения по 

тексту) . 

Чтение 

стихотворен

ия о грибах, 

ответы на 

вопросы по 
содержанию 

стихотворен

ия, выучить 

отрывок из 

стихотворен

ия. 

Составлени

е 

описательн

ого 

рассказа из 

3 – 4 
предложен

ий 

Звук и 

буква «У»  

Цель: 

знакомство 

с буквой, 
соотнесение 

образа 

буквы со 

звуком; 

упражнять 

в умении 

придумыват

ь слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 
конце 

слова. 

Дидактическ
ие игры: 

«Хлопни в 

ладоши 

если 

услышишь 

звук»., 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Октябрь, 

1 неделя 

«Овощи. 

Огород» 

Существительные: 

Овощи, фрукты, 

помидор, огурец, 
лук, морковь, 

капуста, свёкла, 

картофель, огород, 

грядка; 
Прилагательные: 
спелый, сочный, 
ароматный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, 

синий, фиолетовый, 

розовый; 
Глаголы: 

 зреть, собирать, 

убирать, 

выкапывать, 

заготавливать. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение,   

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- употребление 

категорий 

единственного и 

множественного 
числа 
существительных; 
(игра «Один – 
много») 

- выделение названия 

предмета, его 

признаков, 

понимание 

обобщающего 

значения слов; (игра 

«Что изменилось?» 

- образование 

существительного в 

Развитие 

мелкой 

моторики 

«Повар и 

овощи» 
(Кузнецова, 

14) 

Распростра

нение 

предложен
ий 

определени

ями. 

Обучение 

связному 

Рассказыва

ние. 
Рассказ – 
описание о 
свёкле. 

Составлен
ие рассказа 

по 

картине «В 

огороде» 
(Ткаченко, 

№2, 13) 

Звук и буква 

«О» Цель: 

знакомство с 
буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумыват

ь слова 

с заданным 

звуком в 

начале, в 
середине и в 

конце слова. 

Дидактическ

ие игры: 

«Хлопни в 

ладоши 

если 

услышишь 

звук»., 
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уменьшительно – 

ласкательной форме 

(игра «Назови 

ласково») 
- согласование 

числительных с 

существительными и        

рилагательными; 

- согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными. 
(игра «Мой, моя») 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Октябрь,  

2 неделя 

«Сад. 

Фрукты» 

Существительные

: сад, фрукты, 

поле, яблоко, 

слива, груша, 

лимон, апельсин, 

мандарин; 
Прилагательны

е: сочный, 

ароматный, 

гладкий, 

красный, 

оранжевый, 

жёлтый, зелёный, 

синий, 

фиолетовый, 

розовый; Глаголы:  

зреть, собирать, 
убирать, 

выкапывать, 

заготавливать. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- употребление 

категорий 

единственного и 

множественного числа 

существительных; (игра 

«Один – много») 

- выделение названия 

предмета, его 

признаков, понимание 

обобщающего значения 

слов; (игра «Что 

изменилось?») 

- образование 
прилагательных от 

существительных; 

(игра «Какой сок 

приготовили?») 
изменение 

существительных в 

родительный падеж  

(игра «Чего не 

стало?») согласование 

притяжательных 

местоимений с 
существительными; 

(игра «Мой, моя») 

- согласование 
существительных с 
глаголом ед. и мн. 
числа. 

Развитие 

общей 

моторики 

(Кузнецова, 17) 

Развитие мелкой 

моторики – 
самомассаж 

пальцев 

(Нищева,, 

260) 

Распространен

ие 

предложений 

определениям

и. Обучение 

связному 
рассказывани

ю. 

Рассказ – 

описание о  

сливе. 

Звук и 

буква «И» 

Цель: 

знакомство 

с буквой, 

соотнесение 
образа 

буквы со 

звуком; 

упражнять 

в умении 

придумыват

ь слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 
конце 

слова. 

Дидактич

еские 

игры: 

«Хлопни 

в ладоши 

если 

услыши

шь 

звук»., 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогов

орки». 

Октябрь,  

3 неделя 

«Мебель» Существительные: 

диван, комод, шкаф, 

стол обеденный, 

стол письменный, 

стул, табурет, 

зеркало, полка, 

кресло, кровать, 
дверца, ножка, 

спинка, телевизор, 

магнитофон, утюг. 

Прилагательные: 

деревянный, мягкий, 

зеркальный, 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названия 

предмета, его 

признаков, понимание 

обобщающего значения 

слов; (загадки) 

- образование 

прилагательнх от 

Развитие мелкой 

моторики 

«Пальчики 

строители», 
(Пожиленко, 35) 

Психогимнастика. 

Пластические 
этюды. 

(Пожиленко, 38) 

Овладение 

навыками 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

картинке. 
Составление 

описательного 

рассказа. 

Звук и буква 
«Т – ТЬ» 

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 
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кожаный, 

стеклянный, 

письменный, 

обеденный, 

журнальный, 

круглый, 

квадратный. 

Глаголы: ставить, 

сидеть, лежать, 
убирать, расставлять, 

передвигать, спать, 

отдыхать, 

ремонтировать, 

вытирать, 

ухаживать. 

существительных игра 

«Какой, какая?»; 
(Смирнова, 42) 

- преобразование 

единственного числа 

глаголов 1 лица 

настоящего времени 

во множественное 

число; 
(Смирнова, 44) 

- закрепление 

употребления 

предлогов «на», «за», 

«под»; (Смирнова, 44) 
образование 
существительных 
множественного числа 
именительного и 
родительного падежей. 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактическ

ие игры: 

«Хлопни в 

ладоши 

если 

услышишь 

звук»., 

«Доскажи  

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Октябрь 

 4 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

Существительные: 
клюв, перья, пух, 

крыло, хохолок, 

лапы, хвост, утки, 

гуси, лебеди, 

журавли, грач, 

скворец, ласточка, 

аист, цапля, гнездо, 

стая, клин, корм. 

Прилагательные: 

красивые, 

разноцветные, 

певчие, умные, 
перелётные, 

зимующие… 

Глаголы: улетать, 

зимовать, вить 

(гнездо), 

высиживать, 

откладывать, 

уничтожать 

(гусениц), петь, 

заливаться. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 
теме; 

образование 

существительных 

множественного числа; 

образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей; 

- образование сложных 

прилагательных; 

Игра с мячом «Чей? 

Чья? Чье?» 

- образование 
приставочных 

глаголов. 

Развитие 
координации 

речи с 

движениями 

«Ласточка», 

Развитие мелкой 

моторики 

«Ласточка» 
(Нищева, Будем 

говорить 

правильно, 60) 

Составление 
рассказа 

описания из 

5 

предложений 

Составление 

предложения 

по опорным 

словам. 

Составление 

предложений 

с 

противитель
ным союзом 

а. 

Звук и буква 
«П – ПЬ» 

Цель: 

знакомство с 

буквой, 
соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 
Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Октябрь,  

5 неделя 
«Моя 

страна. 

Мой дом. 

Мой 

город» 

Существительные: 

город, страна, 

Родина, Россия, 

Москва, столица, 

поселок, улица, 
перекрёсток, 

дорога, светофор, 

магазин, кинотеатр, 

памятник, парк, 

школа, д/сад, двор. 

Прилагательные: 

уютный, красивый, 

интересный, 

большой, 

- Цели: 

- актуализация, 
расширение, 
систематизация и 
уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названий, 
признаков, действий 
(беседа,); 

- согласование 
числительных с 
существительными; 

- подбор синонимов и 
антонимов к словам; 

Развитие 

общей 

моторики. 

Физминутка 

Пальчикова 
гимнастика.  

«Я по городу 

хожу» 

Распространен

ие 

предложений 

путём 

введения 
однородных 

членов. 

Овладение 

навыками 

составления 

простых 

предложений 

по 

демонстрации 

Звук и буква 
«М – МЬ» 

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 
слова с 

заданным 

звуком в 
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любимый, 

мигающий, 

одноэтажный, 

двухэтажный и т.д. 

 

Глаголы: гулять, 

строить, смотреть, 

соблюдать (ПДД). 

пополнение словаря 

синонимов и 
антонимов. 

Упражнение «Скажи 

по-другому» 
- образование 

родительного падежа 
существительных. 

(«Чего много в 

России?» 
- образование 

- множественного числа 
существительных; 
(игра «Один – 

много») 
образование сложных 

существительных из 

двух слов. 

действий, по 

картинке. 

Первоначальн

ое усвоение 

наиболее 

доступных 

конструкций 

сложносочинё

нных и 
сложноподчин

ённых 

предложений. 

Составлениек

ороткого 

рассказа 

«Мой двор». 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Ноябрь, 

1 неделя 

«Одежда» Существительные: 

одежда, пальто, 
шуба, куртка, плащ, 

брюки, шорты, 

платье, блузка, юбка, 

рубашка, халат, 

кофта, майка, трусы, 

носки, колготки, 

шапка, кепка, шляпа, 

панама; 

Прилагательные: 

шёлковый, 

шерстяной, меховой, 

нарядный, чистый, 
грязный, длинный, 

короткий, летний, 

зимний, 

демисезонный; 

Глаголы: ухаживать, 

стирать, гладить, 

чистить, зашивать, 

пришивать, шить, 

подшивать. 

- Цели: 

- актуализация, 
расширение, 
систематизация и 
уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названия 
предмета, его 
признаков, понимание 
обобщающего 

значения слов; 

- согласование 
притяжательных 
местоимений с 

существительными 

(игра «Мой, моя»); 
- согласование 

числительных с 
существительными и 

прилагательными; 

(игра «Закончи 

предложение») 

- образование 
существительных 
множественного числа 
именительного и 

родительного 
падежей; 

- образование 
существительного в 

уменьшительно – 
ласкательной форме; 

- (игра «Назови 

ласково») 

Развитие мелкой 

моторики 

«Помощники» 

«Гномики – 

прачки»   

 

Овладение 

навыками 
составления 

простых 

предложени

й по 

вопросам, по 

картинке.  

Составление 

описательно

го рассказа. 

Звук и буква 
«К – КЬ» 

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 
упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Ноябрь, 

2 неделя 

«Обувь» Существитель

ные: обувь, 

ботинки, 
тапочки, 

сапоги, туфли, 

кроссовки, 

босоножки, 

валенки, чешки  

Прилагательные: 

резиновые, 

удобные, 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме: 

- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме 
(игра «Назови 

Развитие мелкой 

моторики «Новые 

кроссовки»Разви
тие координации 

речи с 

движениями и 

общей моторики 

«Две  туфельки 

тип – топ». 

Овладение 

навыками 

составления 
простых 

предложений 

по вопросам, 

по картинке. 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Звук и буква 
«Б – БЬ» 

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 
придумывать 
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кожаные, новые, 

красивые, летняя, 

зимняя, чистая 

обувь – грязная, 

демисезонная. 

Глаголы: 

завязывать, 

обуваться, 

зашнуровывать, 
ходить, бегать, 

ставить, чистить, 

сушить, шить. 

ласково») 
- образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей; 

- усвоение антонимов; 

(игра «Скажи 

наоборот») 

(Смирнова,32) 

-употребление 

предлогов 

«в», «на», «под»; 

(Тимонен,30)  

- согласование 

прилагательных с 

- существительными в 
роде и числе. 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи   

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Ноябрь, 

3 неделя 

«Посуда» Существительные: 

посуда, чайник, 

сковорода, 

кастрюля, тарелка, 

чашка, миска, 

супница, ложка, 

вилка, нож, 

бутылка, банка, 

кружка, плита, 

кофеварка, 

миксер, 
микроволновка. 

Прилагательные

: столовая, 

чайная, 

стеклянная, 

железная, 

прозрачная, 

кухонная. 

Глаголы: убирать, 

ставить, разбирать, 

накрывать, 
наливать, кушать, 

пить, выливать, 

жарить, варить, 

кипятить. 

Цели: 
- актуализация, 
расширение, 

систематизация и 
уточнение словаря по 
теме; 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме; 

игра «Назови 

ласково» 
- образование 

родительного падежа 

существительных; 

- выделение названия 

предмета, его 

признаков, понимание 

обобщающего значения 
слов; 

(беседа, загадки) 

- образование 

существительных 
множественного числа 

"Один - много" 

- именительного и 
родительного падежей. 

Развитие 

координации 

речи с

 движения

ми 

«Чайник» 
(Кузнецова, 49) 

Развитие мелкой 

моторики «Мы 

посуду 

перемыли».  

Овладение 

навыками 

составления 

простых 

предложений 

по вопросам, 

по картинке. 

Составление 

описательног

о рассказа. 

Распростране
ние 

предложений 

с  помощью 

определений. 

Звук и 

буква 
«Д – ДЬ» 

Цель: 

знакомство 

с буквой, 

соотнесение 

образа 

буквы со 

звуком; 

упражнять 

в умении 

придумыват
ь слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце 

слова. 

Дидактичес

кие игры: 

«Хлопни в 

ладоши 

если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Ноябрь, 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

Существительные: 

продукты, молоко, 
хлеб, кефир, 

колбаса, мясо, сыр, 

суп, салат, овощи, 

фрукты, компот, 

крупа, мука. 

Прилагательные: 

Вкусные, 

ароматные, 

аппетитные и т.д. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- согласования 

числительных с 

существительными; 

- образование 
прилагательных от 

Развитие мелкой 

моторики 
«Каша» Развитие 

общей моторики 

– подвижная игра 

«Золотая рожь» 
(Нищева, 333) 

Овладение 

навыками 
составления 

простых 

предложений 

по 

демонстрации 

действий, по 

картинке. 

Составление 

короткого 

Звук и буква 
«Г- ГЬ» 

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 
упражнять в 

умении 

придумывать 
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Глаголы: готовить, 

есть, мыть, 

вытирать, солить, 

резать, жарить. 

существительных; 

игра «Из чего, какой, 

какая?» 

- образование 

множественного и 

единственного числа 

существительных; 

согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными; 

(игра «Жадина») 

рассказа. слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 
ладоши если 
услышишь 
звук», 
«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Декабрь,  

1 неделя 

«Зима. 

Зимние 

забавы». 

Существительные: 
время года, 

декабрь, январь, 

февраль, месяц, 

зима, снег, 

мороз, лёд, иней, 
небо, 

снежинки, 

снеговик, метель, 

холод, сосулька, 

сугроб, снегопад, 
гололёд, вьюга, 

снег, ком, санки, 

лыжи, палка, 

коньки, горка, 

снежки, лёд, 

снежинка, 

снеговик, 

снегопад, холод, 

ледянка. 

Прилагательные: 

морозная, 
холодная, суровая, 

лёгкий, пушистый, 

блестящий, 

сверкающий, 

чистый, мягкий, 

морозный, 

сильный, зимний, 

липкий, скользкий, 

быстрый, высокая 

(горка). 

Глаголы: метёт, 

дует, завывает, 
падает, летит, 

кружится, воет, 

чистить, хрустит, 

сверкает, ложится, 

трещит, замерзает, 

выпадает, 

покрывает, стоит, 

кататься, 

веселиться, гулять, 

лепить, катать, 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- образование 

относительных 

прилагательных;  

 (Тимонен, 75) 

- образование 

родственных слов; 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Кузнецова, 38 
- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме; 

(игра «Назови 

ласково») 
- образование 

родительного падежа 

существительных. 

(Кузнецова, 38) 

- образование 
множественного числа 
существительных; 

- образование 

множественного числа 

существительных 

родительного падежа; 

- употребление 

винительного падежа 

существительных 

(игра «Кому что 

нужно?»)  

Развитие 

координации       речи 
с движениями 

«Снег» 

(Кузнецова, 37)  
Развитие мелкой 

моторики 

«Пирог», 

(Нищева, 286) 

Физкультминутк

а, «Наконец 

пришла зима…» 

Распространен

ие 
предложений 

определениям

и, 

однородными 

членами 

(Тимонен, 75) 
Пересказ 

рассказов 

«Зима», 

«Снежная 

баба» 

(Жукова, 

Мастюкова, 

209) Ответы 

на вопросы 

фразой из 3 – 4 

слов, строя её 

в полном 

соответствии с 

порядком слов 

в вопросе. 

(Занятие №3, 

Ткаченко. 
Картины с 

проблемным 

сюжетом 

«Зимние 

заботы». 

Звук и буква 
«Ф – ФЬ» 

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 
умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактическ

ие игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи   

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 
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строить. 

Декабрь,  

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Существительные: 

дятел, синица, 

голубь, сорока, 

ворона, снегирь, 

воробей, сова, клюв, 

перья, крыло, 

грудка, лапа, 

туловище, хвост, 

глаза, кормушка, 
скворечник, зёрна. 

Прилагательные: 

красивый, 

разноцветный, 

зимующие, 

голодные, 

голосистые. 

Глаголы: лететь, 

прыгать, махать 

крыльями, клевать, 

чирикать, 
ворковать, каркать, 

петь, щебетать, 

ухать, зимовать, 

кормить. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названий, 
признаков, действий 
(беседа); 

- - образование 

относительных 

прилагательных; Игра 

«Чьи перья?» 
- образование сложных 

прилагательных; 

(Кузнецова, 43) 
- употребление 

антонимов (игра 

«Скажи наоборот»); 
- образование 
приставочных 
глаголов; 

(игра «Доскажи 

словечко» 

Развитие общей 

моторики, 

координации речи 

с движениями 

(Кузнецова, 42) 

Развитие мелкой 

моторики 

«Кормушка» 

(Нишева, 126) 

Распространен

ие 

предложений 

путём 

введения 

однородных 

членов. 

Овладение 

навыками 
составления 

простых 

предложений 

по 

демонстрации 

действий, по 

картинке. 

Составление 

короткого 

рассказа. 

Беседа по 
сказке «Как 

сорока 

клёста 

судила» 

(Нищева, 

развивающ

ие сказки, 

18) 

Звук и буква 
«В –ВЬ» 

Цель: 

знакомство с 
буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 
середине и в 

конце слова. 

Дидактиче

ские игры: 

«Хлопни 

в ладоши 

если 

услышиш

ь звук», 

«До

ска

жи 

сло

веч

ко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Декабрь,  

3 неделя 

«Орудия 

труда. 

Инструменты

» 

Существительные: 

инструмент, 
приспособление, 

работа, труд, 

лопата, грабли, 

тяпка, топор, 

молоток, пила, 

отвертка, 

плоскогубцы, игла, 

наперсток, 

ножницы. 

Прилагательные: 

нужный, 

необходимый, 
полезный. Глаголы: 

делать, 

использовать, 

облегчает. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- обазование и 

употребление 

существительных в 
косвеных падежах; 

(игра 

«Кому что нужно?» 

Совершенствование 
синтаксической 

стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения со 

словами, потому что). 

Развитие общей 

моторики, 
координации речи 

с движением, 

развитие 

творческого 

воображения. 

Подвижная игра 

«Старый клен» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наперсток» 

Совершенств

овать умение 
составлять 

рассказы о 

предмете по 

картине, 

серии 

картин 

Составление 

мини-сказок о 

«волшебных» 

инструментах 

 

Звук и буква 
«Х- ХЬ» 

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 
умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактиче

ские игры: 

«Хлопни 

в ладоши 

если 

услышиш

ь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 
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загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Декабрь, 

4 неделя 

«Новый год» Существительные: 
ёлка, праздник, 
новый год, 
снегурочка, дед 
мороз, 

украшения, 

подарки, маска, 
костюм, хоровод, 

гости, шары, свечи, 

игрушки. 

Прилагательные: 

новогодний, 

весёлый, холодный, 

нарядный, 

разноцветный, 

яркий, стеклянный, 

блестящий, 

праздничный. 

Глаголы: 
наряжаться, гулять, 

выступать, дарить, 

зажигать, 

поздравлять. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение 

словаря по теме; 
- изменение 

существительных по 

падежам; 

(игра «Закончи 

предложение» 

Крупенчук, 87) 
- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме; 

(игра «Назови 

ласково») 

- согласование 

числительных с 
существительными;  

- подбор 

прилагательных к 

существительным. 

Развитие 
мелкой 
моторики 

«На ёлке» 

(Нищева, 

297) 

Пересказ 
рассказа 

«Ёлка» 

(Агранович, 

30) 
Составле

ние 

предлож

ений по 

двум 

опорным 

словам.  

Составлени

е рассказа 

по картине 

«Новогодн

яя  ёлка» 

(Ткаченко, 

проблемны

е сюжеты, ) 

Звук и 
буква «Ы»  
Цель: 
знакомств
о с буквой, 

соотнесение 

образа буквы 
со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Январь, 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

Существительные: 

кошка, кот, 
котёнок, конь, 

лошадь, 

жеребёнок, собака, 

щенок, корова, 

бык, телёнок, 

козёл, коза, 

козлёнок, баран, 

овечка, ягнёнок, 

свинья. Части 

тела.  

Прилагательные: 
пушистый, 

рогатый, 

полезный, 

домашний. 

Глаголы: лает, 

охраняет, кусает, 

лакает, рычит, 

мычит, жуёт, ржёт, 

блеет, хрюкает, 

доить, пасти, 

ухаживать, 

кормить. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа, загадки); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- согласования 
притяжательных 

местоимений с 

существительными 

(Мой, моя); 
- образование 

родительного падежа 

существительных; 

(игра «Кого не 

стало») 
- образование 

относительных 

прилагательных; 

- подбор слов – 
антонимов 

образование сложных 

прилагательных 

Развитие 
мелкой 
моторики 

«Бурёнушка

» (Нищева, 

290)  
Развитие 
координации 
речи с 
движениями 

«Как мы 

поили 

телят» 

(Нищева, 
290) 

Распростране

ние 
предложений 

путём 

введения 

однородных 

членов. 

Овладение 

навыками 

составления 

простых 

предложений 

по 
демонстраци

и действий, 

по картинке. 
Составление 
короткого 
рассказа. 

Составление 

рассказа по 

картине «Как 

щенок  узнал, 

кто всех 

важнее» 

(Нищева, 

развивающие  

сказки) 

Звук и буква 
«С – Сь» 

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 
упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактиче

ские игры: 

«Хлопнив 

ладоши 

если 

услышиш

ь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 
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Январь,  

3 неделя 

 «Дикие 

животные» 

Существительны

е: медведь, лиса, 

волк, заяц, белка, 

еж, олень, 

медвежонок, 

зайчонок, 

лисёнок, голова, 

туловище, пасть, 

когти, клыки, 
уши, хвост, 

шерсть, морда, 

шея, глаза. 

Прилагательные: 

свирепые, рыжая, 

пушистая, хитрая, 

трусливый, 

пугливый, злой, 

голодный, 

колючий, 

мохнатый, бурый, 
ловкий. Глаголы: 

охотиться, 

выслеживать, 

красться, убегать, 

скакать, рычать, 

прыгать, линять, 

выть, рыскать, 

грызть… 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- образование сложных 

прилагательных; 

- согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными; 

(Мой, моя) 
- образование 

существительных с 
помощью суффикса – 

ищ; 

- образование 

притяжательных 

прилагательных (игра 

«Чей хвост») 

Крупенчук, 44). 

Развитие 

координации  речи 

с движениями 

«Маленький 

кролик»  

Развитие мелкой 

моторики – 

самомассаж 

«Зайчик» 

(Нищева, 

292,294 

Первоначальн

ое усвоение 

наиболее 

доступных 

конструкций 

сложносочинё

нных и 

сложноподчин

ённых 
предложений. 

Пересказ 

рассказа 

«Ежиная 

семейка» 

(Крупенчук, 

41) 

Составление 

рассказа по 

картине «Как 

оленёнку 

маму искали» 

(Нищева, 
развивающие 

сказки) 

Звук и буква 
«З – ЗЬ» 

Цель: 

знакомство с 
буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 
середине и в 

конце слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 
«Чистоговор

ки». 

Январь, 

4 неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

Существительные: 
животные, 

детёныши, 

крокодил, слон, 

жираф, бегемот, 

лев, тигр, 

носорог, 

обезьяна, зебра, 
кенгуру, пища, 

растение; 

Прилагательные: 

жаркий, 

знойный, 

южный, 

опасный, 

хищный, 

хитрый, 

толстый, 

неповоротливый
; 

Глаголы: лежать, 

плыть, нападать, 

доставать, глотать, 

носить, жевать, 

ухаживать, 

кормить, оберегать. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- употребление 

предлогов: на, из, под, 

около, между, над; 

- употребление 
притяжательных 
прилагательных 

(игра «Чей хвост, 

чьи уши?»); 

- выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа,); 

- образование 

уменьшительно – 

ласкательной формы 
существительных; 

(игра «Кто у кого?) 
- согласование 

числительных с 

существительными. 

Развитие 

координации речи 

с движениями 

«Чудесное 

превращение» 
(Кузнецова,74) 

Развитие мелкой 

моторики 

(Пожиленко, 68) 

Рассказ по 
картине 

«Случай в 

зоопарке» 
(Ткаченко, 

№1, 16)  

Пересказ 

текста с  

опорой на 

картинку 

«Добрый 

леопард» 
(Нищева, 

будем 

говорить 

правильно, 

102) 

Звук и буква 

«Ш» Цель: 

знакомство с 

буквой, 
соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 
конце слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Февраль, 

1 неделя 

«Транспорт» Существительны

е: автомобиль, 

автобус, трамвай, 

троллейбус, 

поезд, самолёт, 

Цели: 

- актуализация, 

расширение, 
систематизация и 

уточнение словаря по 

Развитие 

координации 

речи с

 движения

ми 

Исправлен

ие 

деформиро

ванных 

предложен

Звук и 

буква «Ж» 

Цель: 

знакомство 

с буквой, 
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корабль, 

водитель, лодка, 

дверь, фары, 

руль, вагон, 

салон, светофор, 

переход, 

перекрёсток, 

зебра, дорога, 

машины, 
правила. 

Прилагательные: 

пассажирский, 

грузовой, 

наземный, 

подземный, 

водный, легковой, 

городской, 

железнодорожный

, воздушный, 

дорожные, 
быстрые. 
Глаголы: отъехал, 

подъехал, въехал, 
заехал, съехал, 
уехал, наехал, 

улетел, заплыл, 
гудеть, 

сигналить, звенеть, 

тормозить, 

останавливаться, 

бежать, 

дожидаться, 

стоять, идти, 

смотреть, 

напоминать. 

теме; 

- выделение названия 
предмета, его 

признаков, понимание 
обобщающего значения 
слов; 

(беседа, загадки) 

- согласование 

прилагательных с 

существительными 

(игра «Подбери слово» 

Кузнецова, 59) 
- образование 

множественного числа 
существительных; 

(игра «Один – 

много») 

- образование 

родительного падежа 

существительных; 

(игра «Чего не 

стало»); 
- образование 

прилагательных от 

существительных; 

(Кузнецова, 60); 
- употребление 
приставочных 
глаголов - 
составление 2 

форм глаголов 
(иду – идёт); 

- изменение формы 

глаголов 3 – го 

лица единственного 

числа на форму 1 – 

го лица 

единственного и мн. 

числа (идёт – идёшь – 
идём). 

«Самолёт», 

«Теплоход» 

(Нищева, 302). 

Развитие мелкой 

моторики 

«Ехали   

медведи» 

(Нищева, 301) 

ий по 

данной 

тематике. 
Составле
ние 

коротких 
рассказов 
из 3 – 5 

предложе
ний. 

Составление 

предложени

й с 

противитель

ным союзом   

а. 

соотнесение 

образа 

буквы со 

звуком; 

упражнять 

в умении 

придумыват

ь слова с 

заданным 
звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце 

слова. 

Дидактическ

ие игры: 

«Хлопни в 

ладоши 

если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Февраль,  

2 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Существительные: 
движение, дорога, 

тротуар, переход, 

светофор, 
остановка, 

дистанция, 

милиционер, 

развязка, 

регулировщик, 

жезл, свисток 

дорожный, 

 

Прилагательные: 

пешеходный, 

проезжая. Глаголы: 
переходить, 

нарушать, 

регулировать, 

следить. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 
уточнение словаря по 

теме; 

- согласование 
числительных с 
существительными; 
составление 
предложений с 
противительным 
союзом а; 
(упражнение 

закончи 
предложение) 646 – 
647 Нищева. 
образование 
однокоренных слов.  

(игра «Семейка 

слов») 

Развитие 

координации 

речи с с 

движением. 

Физкультурная 

пауза 

«Машины» стр 

645 Нищева 

Развитие 

диалогичес

кой речи. 

Рассматрива

ние серии 

картин 

«Новая 

машина». 
Составление 

рассказа по 

картине. 

Звук и 

буква «Э» 

Цель: 

знакомство 

с буквой, 

соотнесени

е образа 

буквы со 

звуком; 

упражнять 

в 

умении 
придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 
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ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Февраль,  

3 неделя 

«Наша 

армия» 

Существительны
е: салют, ракета, 

пушки, всадники, 

кони, танки, 

самолёты, 

военные, 

солдаты, моряки, 

тельняшка, 

бескозырка, 

командир, армия, 

праздник, форма, 

герои, инженер, 
строитель, пилот, 

машинист и т.д. 

Прилагательные: 

защитный (цвет), 

смелый, 

отважный, 

храбрый, 

мощные, вирное, 

военное, 

разноцветный 

(салют) 

Глаголы: защищать, 
сражаться, воевать, 

любить, одержать 

(победу), получить 

(награды). 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 
теме; 

- образование 

множественного числа 
существительных; 

(игра «Один – 

много»); 
- подбор слов – 

антонимов; 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

образование сложных 

существительных 

(Крупенчук, 128). 

Развитие 
координации 

речи с 

движениями» 

«Лётчик» 
(Нищева, 304) 

Составление 
распространё

нных 

предложений 

из 3 – 4 

слов. Игра 

«Составь 

предложени

я» 
(Кузнецова, 

63) 

Буква «Е» 
Цель: 

знакомство с 

буквой. 

соотнесени
е образа 

буквы со 

звуком; 

упражнять 

в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 
середине и в 

конце слова. 

Дидактиче

ские игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистоговор

ки». 

Февраль,  

4 неделя 

«Профессии» Существительные: 

водитель, шофёр, 

машиностроитель, 

труд, машина, 

пилот – лётчик, 

машинист, врач, 

учитель, повар, 

инженер, маляр, 

строитель, швея, 

почтальон, 
продавец, учитель, 

воспитатель, руль, 

инструменты. 
Прилагательные: 

внимательный, 
вежливый, важный, 
необходимый, 

трудный, полезный. 

Глагол: водить 

(машину), чинить, 

ехать, доставлять, 

управлять, летать и 
т.д. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- образование сложных 

существительных 

(Агранович, 115); 

- употребление 

глаголов будущего 

времени 

(игра «Кем ты 

будешь?» Агранович, 
115) 

- образование 
творительного падежа 
имён 

существительных 

(игра «Кто чем 

работает?» Агранович, 

115); 

- образование 

«Кровельщик» 
(Нищева,312) 

Развитие мелкой 

моторики «На 

высокой скале» 

Исправление 

деформирова

нных 

предложений 

по данной 

тематике. 

Составление 

коротких 

рассказов из 3 

– 5 
предложений.

Рассказ об 

одной  

профессии. 

Звук и буква 

«Й»  

Цель: 

знакомство с 

буквой. 

соотнесени

е образа 

буквы со 

звуком; 

упражнять 
в 

умении 

придумыват

ь слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце 

слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 
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множественного числа 

существительных 

(игра «Один – 

много»); 
- образование 

существительных с 
помощью суффикса –
щик. (игра «Назови 

профессию») 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Март, 

1 неделя 

«Мамин 

день» 

Существительные: 
мама, сестра, 

бабушка, женщина, 

праздник, весна, 

цветы, врач, 

учитель, повар, 

продавец, 

профессия. 

Прилагательные: 

весенний, любимая, 

добрая, нежная, 

ласковая, 
заботливая, 

внимательная, 

единственная, 

радостная, весёлая. 
Глаголы: лечит, 
учит, заботится, 
укладывает, 
кормит, дарить, 
помогать, радовать. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа,); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

(игра «Посчитай») 

- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме; 

(игра «Назови 

ласково») 
- образование 

родительного падежа 

существительных;  
подбор слов 
антонимов  (игра 
«Скажи наоборот»). 

Развитие мелкой 
моторики 

«Напёрсток» 
(Нищева, 309) 

Развитие 

координации речи 

с движениями.  

«Повара»  

Рассказ 
описание 

«Букет для 

мамы». 
Распростран

ение 

предложений 

определения

ми.  

Рассказ из 3 – 

5 

предложений. 

Буква «Ю» 
Цель: 

знакомство с  

буквой. 

соотнесени
е образа 

буквы со 

звуком; 

упражнять 

в 

умении 

придумыват

ь слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 
середине и в 

конце 

слова. 

Дидактически

е игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Март, 

2 неделя 

«Весна» Существительные: 

весна, ветер, 

облака, трава, 

снежок, почки, 

листочки, ручей, 

зверь, дерево, 

цветок, солнце, 

март, апрель, май, 

время года, месяц, 
птицы. 

Прилагательные: 

тёплый, голубое, 

жёлтое, высокий, 

яркое, берёзовая, 

лучистое, тёплая, 

зелёная. 
Глаголы: светит, 
плывут, цветут, 
распускаются, тает, 
набухают, текут. 

Цели: 

- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 
уточнение словаря по 

теме; согласование 

прилагательных от 

существительных; 

- образование 

прилагательных от 

существительных; 

- образование 
существительных 
- множественного 
числа; подбор 
антонимов; 
- образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 
родительного падежей. 

Развитие общей 

моторики, 

координации речи 

с движениями 

(Кузнецова, 77) 

 

Исправление 

деформирова

нных 

предложений 

по данной 

тематике. 

Составление 

коротких 

рассказов из 
3 – 5 

предложений

. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Маленькие 

помощники

» 
(Ткаченко, 

№1, 10) 

Буква «Е 

Цель: 
знакомство с 

буквой. 

Март, «Мой дом. Члены семьи: мама, Цели: Развитие мелкой Овладение Буква «Я» 
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3 неделя Семья» папа, дедушка, 
бабушка (знать 
полное имя и 
отчество), внук, 
внучка, младший 
брат, старшая 
сестра, все 
основные части 
тела, лица. Свой 
адрес, профессии 
родителей. 

- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; употребление 

категорий 

единственного и 

множественного числа 

существительных;  
-употребление 

антонимов.  

Игра “Наоборот” 

- Образование 

сравнительной степени 

прилагательных (игра 

“Кто старше 

(младше)?” 
- образование 
существительного в 
уменьшительно – 

ласкательной форме 

«Назови ласково 

членов семьи»; 

- образование 
уменьшительной 
формы 
прилагательных. 

моторики «Этот 

пальчик 

дедушка…» 

навыками 

составления 

простых 

предложений 

по вопросам, 

по картинке. 

(Именительн

ый падеж 

имени 
существител

ьного 

+ 

согласованн
ый глагол 

+ прямое 

дополнение: 

мама пьёт 

чай). 
Рассказ о 

своей семье 

из 3 – 4 

предложений

. 

Цель: 

знакомство с 

буквой. 

Март, 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Существительные: 

кактус, герань 

(незабудка), фикус, 
бегония, земля, 

горшок, вода, 

стебель, удобрение, 

комната, листья, 

полив, рыхление, 

пересадка. 
Прилагательные: 
сочный, красивый, 

зелёный, 
душистый, 
колючий, 

гладкий. Глаголы: 
поливать, сажать, 
ухаживать. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа, загадки); 

- согласование 
числительных с 

- Образование формы 
прошедшего времени 

глаголов 

- Игра «А вчера?». 

- -изменение глаголов 
по времени, числам и 
родам. (игра «Кто что 

делает?» (Агранович, 
56) 

- образование 
множественного числа 
существительных 
(игра «Один – много»). 

Развитие мелкой 

моторики 

«Кактус» 
(Нищева, 319) 

Исправление 

деформирова

нных 
предложений 

по данной 

тематике. 

Составление 

коротких 

рассказов из 3 

– 5 

предложений. 
Рассказ – 
описание о 
кактусе. 
Рассказ по 

картине 

«Настоящий 

друг» 

Звук и буква 

«Ц» Цель: 

знакомство с 
буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком 

в начале, в 
середине и в 

конце слова. 

Дидактическ

ие игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Апрель, 

1 неделя 

«Аквариумн

ые и 

пресноводны

е рыбы» 

Существительные: 

рыба, река, пруд, 
водоем, озеро, 

аквариум, малек, 

икра, скумбрия, 

окунь, сом, щука, 

лещ, судак, плотва, 

Цели: 

- актуализация, 
расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названий, 

Развитие мелкой 

моторики 

«Рыбка» 
(Нищева,323) 

Составление

короткого 

рассказа по 

картине 

«Удачная 

рыбалка» 
(Ткаченко, 

Звук и буква 

«Ч» Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 
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карась; 

Прилагательные: 

туловище, хвост, 

плавник, 

подводный, 

глубокий, хищный, 

опасный, зубастый, 

разнообразный и 

т.д. 
Глаголы: ловить, 
охотиться, плавать, 
питаться, затаиться, 
размножаться. 

признаков, действий 

(беседа,); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными 

(Мой, моя); 
- образование 

родительного падежа 
существительных; 

(игра «Чего не 

стало») 
- образование 

существительного в 

уменьшительно – 
ласкательной форме 

«Назови ласково»; 
 

№2, 3) упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 
Дидактическ

ие игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Апрель, 

2 неделя 

Почта Существительные: 

почта, почтальон, 

сумка, газета, 

журнал, письмо, 
открытка, 

телеграмма, ящик, 

марка, конверт; 
Прилагательные: 

свежий, 
поздравительный, 
почтовый; 

 Глаголы: 
разносить, 
отправлять, 
получать. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа, загадки); 

- согласование 
числительных с 
существительными; 

- образование 
существительного в 

уменьшительно – 
ласкательной форме 

«Назови ласково»; 

- Образование 
относительных 

прилагательных; (игра 

«Подбери признаки 

(какая?, какой?)». 

- образование 
множественного числа 
существительных 
(игра «Один – 
много»). 

Развитие мелкой 

моторики «Что 

принёс нам 

почтальон» 
(Нищева, 143) 

Первоначаль

ное усвоение 

наиболее 

доступных 
конструкций 

сложносочин

ённых и 

сложноподчи

нённых 

предложений

. 
Распростран
ение 
предложений 
путём 
введения 
однородных 
членов. 
Овладение 

навыками 

составления 

простых 

предложений 

по 

демонстраци

и действий, 

по картинке, 
по моделям. 

Звук и буква 

«Щ» Цель: 

знакомство с 

буквой, 
соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 

слова 

с заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 
Дидактическ

ие игры: 

«Хлопни 

владоши 

если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Апрель, 

3 неделя 

«Космос» Существительные: 

космос, космонавт, 

ракета, корабль 

(космический), 

станция, спутник, 

летать. 

Прилагательные: 

первый, 

космический; 
Глаголы: осваивать, 
запускать, летать. 

Цели: 

- актуализация, 

расширение, 
систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названий, 
признаков, действий 

(беседа,); 

- Образование 

существительных 

множественного числа 

Развитие 

координации речи 

с движениями 

«Ракета»  
Развитие мелкой 

моторики – 

самомассаж 

«Космонавт» 

Исправление 

деформирова

нных 

предложений 

по данной 

тематике. 
Составление 
коротких 

рассказов из 3 
– 5 
предложений. 

Составление 

Звук и буква 

«Л»  

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать 
слова с 



66 

 

именительного и 

родительного падежей; 

- образование 

родительного падежа 

существительных; 

(игра «Чего не 

стало») 
- образование 
множественного числа 
существительных; 
(игра «Один – 
много»). 
-  Подбор слов-
антонимов 

фантастичес

ких историй о 

путешествия

х к другим 

планетам 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактическ

ие игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Апрель, 

4 неделя 

«Хлеб» Существительные: 

хлеб, злак, 

пшеница, рожь, 

колос, комбайн, 

мельник, мука, 

пекарь, тесто, 

булка, сдоба, 

бублик, сушка, 
пряник, печенье, 

пирожное, торт. 

Прилагательные: 

золотой, тяжелый, 

белый, свежий, 

ржаной, сдобный, 

вкусный.  

Глаголы: растить, 

ухаживать, убирать, 

молотить, месить, 
печь. 

Формирование 

представлений о труде 

хлеборобов, о 

важности их труда. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Хлеб». 
Образование 

относительных 

прилагательных. 
Игра с мячом «Какая 

каша?» Образование 
однокоренных слов. 
«Соберем семейку 

слов». 

Развитие 

координации речи 

с движением. 

Подвижная игра 

«Золотая рожь» 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Каша». 

Совершенств

овать навык 

рассматрива

ния картины, 

формирован

ие 

целостного 

представлен
ия об 

изображенно

м на ней. 

Развитие 

диалогическ

ой речи. 

Картина 

«Золотая 

рожь» 
Пересказ 

рассказа 

«Откуда 

хлеб 

пришел» 

составленног

о по серии 

сюжетных 

картин 

Звук и буква 

«Р»  

Цель: 

знакомство с 

буквой, 

соотнесение 

образа буквы 

со звуком; 
упражнять в 

умении 

придумывать 

слова с 

заданным 

звуком в 

начале, в 

середине и в 

конце слова. 

Дидактическ

ие игры: 

«Хлопни в 

ладоши если 

услышишь 

звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай 

загадки», 

«Чистогово

рки». 

Май, 

1 неделя 

«Насекомые» Существительные 

пчела, жук, муха, 

червяк, бабочка, 

муравьи, лапки, 

крылья, головка, 
шмель, муравейник, 

улей, комар. 

Прилагательные: 

трудолюбивый, 

красивые, 

разноцветные, 

маленькие, 

полосатые, 

вредный…. 
Глаголы: ползают, 
прыгают, летают, 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

-выделение названий, 

признаков, действий; 

(беседа,) 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- образование 

приставочных 

глаголов; 

- употребление 

Развитие 

координации  речи 

с движениями 

«Гусеница» 
(Нищева, 341) 
Развитие мелкой 

моторики 

«Пчела» 
(Нищева, будем 

говорить 

правильно, 63) 

Пересказ 
текста 

«Муравей и 

голубка» 

(Нищева, 

«Будем 

говорить 

правильно». 

101) 

Буквы «Ь и 

Ь» знак Цель: 

знакомство с 

буквой. 
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жужжат, порхают, 
трудиться, 
поедать… 

предлогов: на, из, под, 

около, между, над; 
образование 
уменьшительно – 
ласкательной формы 
существительных. 

Май,  

2 неделя 

«Майские 

праздники» 

Существительные: 

праздник, май, 

весна, труд, 

человек, война, 

победа, салют, 

праздник, цветы, 

шары, 

демонстрация, 
шествие, памятник, 

флаг. 

Прилагательные: 

важный, 

долгожданный, 

яркий, красивый, 

разноцветный, 

радостный, 

весёлый. 
Глаголы: 
выступать, 
поздравлять, 
рассказывать и т.д. 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

- выделение названий, 
признаков, действий 
(беседа,); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- слова антонимы; 

Упражнение «Скажи 

наоборот» 
- образование 
множественного числа 
существительных 
(игра «Один – 
много»). 

Развитие общей 

моторики и 

координации речи 

с движениями 

«Ветер» (Нищева, 

будем говорить 

правильно, 68) 

Составление 

рассказа 

описания из 5 

предложений. 

Составление 

предложения 

по опорным 

словам. 
Составление 

предложений 

с 

противитель

ным союзом 

а. 

Повторение 

Май, 

3 неделя 

«Лето. 

Полевые 

цветы» 

Существительные: 
лето, 
жара, солнце, трава, 

отпуск, каникулы, 

деревья, лес, грибы, 

ягоды, речка, 

ромашка, василёк, 

колокольчик, мак, 

незабудка, букет, 

бутон, 

Прилагательные: 
большая, красная, 

разноцветная, 

зелёная, теплое, 

солнечная, жаркая, 

прохладный, 

теплый, горячий, 

солнечный, 

радостный, 

нежный, душистый, 

розовый, 

голубой. 

Глаголы: печёт, 

загорать, 

плескаться, 

купаться, загорать, 

отдыхать, цвести, 
расти, созревать, 

собирать 

Цели: 
- актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме; 

-выделение названий, 
признаков, действий 

(беседа); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- образование 

приставочных 

глаголов; 

- образование 

уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных; 

образование ед. и мн. 

числа 

существительных. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вырос 

красивый 

цветок на 

поляне…» 
Развитие мелкой 

моторики 

«Прогулка» 
(Нищева, будем 

говорить 

правильно,72) 

Составление 

рассказа по 

картине «На 
лугу» 

(Ткаченко) 

Повторение 

Май,  

4 – 5 

неделя 

Повторение. 

Диагностика 

    Повторение 
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Примерное комплексно-тематическое планирование по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в старшей группе 

 

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи Основное содержание работы  

Произношение Фонематическое восприятие  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные — 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’] и т. д. Произнесение ряда 

гласных на твердой и мягкой 

атаке, с различной силой 

голоса и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 
сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 
интонации.  

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными 
особенностями речи детей). 

Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по 

высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Развитие 
слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков. 

Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 
Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в 
чужой речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 
других звуков.  

Выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение 
последнего согласного звука в 

слове. Выделение среднего 

звука в односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 
предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 
множественного числа.  

Составление 

предложений по 
демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст.  
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Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: [л], 

[л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного звука в 

начале слова; 

• выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять 

предложения по 
демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 
• составлять 

предложения по 
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[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 
Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей графической 

схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Активизация 

приобретенных навыков 

в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 
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• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале.  

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических 

форм речи. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе 

 

Период  Произношение Развитие речи 
Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 
[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков.  
3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные занятия  

1. Закрепление 

правильного 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за 

счет сравнения и 

сопоставления: 
существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, лент, 
окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют ... 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых 

слов (в связи с 

формированием навыков 

произношения и развития 
фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез обратных 

слогов, например «am», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов («мак», 

«кот»). Выделение 
слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов, например: «ком», 

«кнут». Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов («та», 

«ми») и слов: «суп», «кит» 

(все упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в игровой 

форме).  
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произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], 

[т’], [к], [к’], [м], [м’], [л’], 

[о], [х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], 
[к], [д], [к’], [г], [х], [л], 

[л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц]  

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — 

[j], [ы] — [и].  

4. Усвоение слов 
различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно двух- 

и трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—тá—
та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

дети); привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, моя 

... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 
(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико).  

3. Предложение, связная речь.  
Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  

кто? что делает? делает что?; 

составление предложений из 

слов, данных полностью или 
частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать 

кратким (одним словом) и 

полным ответом на вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с использованием 

предлогов на, у, в, под, над, с, со 

по картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 
предложений в небольшой 

рассказ.  

Заучивание текстов наизусть.  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное знакомство 

с буквами у, а, и, п, т, м, к, о, 

ы, с на основе четкого 

правильного произношения 

твердых и мягких звуков, 

постепенно отрабатываемых в 
соответствии с программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«am», «ит».  

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное чтение 

прямых слогов: «та», «му», 

«ми», «си» с ориентировкой 

на гласную букву.  
Преобразовывание слогов и 

их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», «кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук».  

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 
[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 

[ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия 

Усвоение наиболее сложных 
форм множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...).  

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям существительных 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 

слов. Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, сани, 
суп, утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные; 

твердые и мягкие.  

Качественная характеристика 

звуков.  

Усвоение слогообразующей 

роли гласных (в каждом слоге 

один гласный звук).  
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состоящих из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование 

связной, грамматически 

правильной речи с 

учетом индивидуальных 
особенностей детей.  

Фронтальные занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], 

[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

— [б’] — [п] — [п’], 
[д] — [д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — 

[к] — [к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — [щ], 

[л] — [л’] — [р] — [р’], 

[ж]  — [з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — 
[з’], [б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’].  

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор 

и др.) в связи с 

закреплением 
правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры.  

(В лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой 

... мишка, большая ... кошка, 
большие ... кубики);к 

согласованию прилагательных с 

существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и среднего 

рода в единственном и 

множественном числе (ой ... 

голубой платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое платье; ые ... 

голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 
прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в составе 

предложения в разных падежах 

(В зале много... светлых ламп. 

Дети кормили морковкой... 

белого кролика. Дети давали 

корм... белым кроликам...). 

Воспитание умения в простых 

случаях сочетать числительные 
с существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам сшили... 

два платья... пять платьев, две 

рубашки... пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 
(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения суффиксов — 

образование относительных 
прилагательных (деревянный, 

ая, ое, ые; пластмассовый, ая, 

ое, ые),за счет словосложения 

(трехколесный, первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе предложений в 

Развитие умения находить в 

слове ударный гласный.  

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам.  

Развитие умения подбирать 

слова к данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй — 
гласный, третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, р, 

и.  

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 
недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — 

сук, Тата — Ната) за счет 

замены одной буквы. 

Усвоение буквенного состава 

слов, например: «Таня», 

«Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 
раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с 

заглавной буквы. Обучение 

чтению предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный — 

согласный», «твердый — 

мягкий», «звонкий — 
глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», «краска», 

«красный» и некоторых более 

сложных, произношение 

которых не расходится с 

написанием). Выкладывание 

слов из букв, выделение из 

слов ударного гласного.  

Выкладывание слов из букв 
разрезной азбуки после 

анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); 



74 

 

различных падежных формах (У 

меня нет ... стеклянной вазы. 

Я катался на ... трехколесном 

велосипеде. Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение внимания 

к глаголам с чередованием 

согласных (стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 
уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. У 

зайчика коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению форм 

слов в составе простого 

распространенного 

предложения. 
Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, 

под, над, к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, 

под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предложений из 

«живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение предложений с 
помощью вопросов (Миша 

вешает шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с использованием 

заданных словосочетаний 

(серенькую белочку — Дети 

видели в лесу серенькую 

белочку...; серенькой белочке — 

Дети дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 
предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления полного 

ответа на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать со 
стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину 

и поставить ее на среднюю 

полку шкафа). Развитие умения 

составить рассказ из 

предложений, данных в 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка).  

Закрепление навыка подбора 

слов к звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 

буквенного состава слов 

(например: «ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). 
Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения делить 

на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 
Формирование умения 

составлять из букв разрезной 

азбуки предложения из 3—4 

слов после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 
произнесением всех звуков, в 

меру громким, отчетливым 

произнесением слов. Чтение 

предложений. Формирование 

умения выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами (ежик сидит ... 

елкой).  

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 
текстов.  

Соблюдение при чтении пауз 

на точках. Формирование 

умения осмысленно отвечать 

на вопросы по прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка контроля 

за правильностью и 

отчетливостью своей речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 
безударные гласные.  

Привлечение внимания детей 

к проверке безударной 

гласной путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 
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задуманной 

последовательности. Развитие 

умения пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с 

помощью родственных слов 

(дуб — дубок). 

Привлечение внимания детей 

к некоторым словам, 
правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса 

слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова с 

сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся 

отдельно, в конце 
предложения ставится точка, 

начало предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1) Закрепление 
правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — 
[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, часовщик, 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия  

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 
полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 
использовать образованные 

слова в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ 

(24—31 неделя обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка 

использования при письме 

ранее пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. Усвоение 
буквы ь (как знака мягкости) 

на базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) на 

основе отчетливого 

произношения и сравнения на 

слух сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово  
Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  

Проведение в занимательной 

форме упражнений в 
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электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка 

для шитья, иголки у ежа, иголки 

у елки). 

3. Предложения  
Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения предложений. 

Умение пользоваться 

предложениями с предлогами 

«из-под», «из-за»: кот вылез... 

(из-под) стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами (Дети 

бегали. Дети прыгали. Дети 
бегали и прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», «если» 

и др. (Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет 
дождь. Если завтра ко мне 

придут гости, я испеку пирог...); 

с относительным местоимением 

«который» (Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

4. Связная речь Закрепление 

всех полученных ранее 

навыков. Воспитание умения 
использовать при пересказе 

сложные предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно пересказывать 

текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 
текстов, скороговорок. 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного состава 

слов различной сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, ё, 

й. 
Развитие умения выкладывать 

и писать слова с буквами ь 

(как знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать 

слова с сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в занимательной 

форме (загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, 

направленных на определение 

буквенного состава слов.  
3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с 

предварительным 

орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб).  
4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Закрепление умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 
тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, 

загадок. В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 
разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие навыков 
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чтения, формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

 

 Формы организации коррекционно-развивающей деятельности 

 

 Наиболее типичные формы организации – это подгрупповая и 

индивидуальная работа педагогов с детьми, на основе игрового материала. Для 

ребенка с особыми образовательными потребностями создаются условия для 

успешного развития через доступную для него форму деятельности – игровую. 

Все коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и подгрупповые), 

в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме 

занятий с логопедом (подгрупповые и индивидуальные), а также с 

воспитателем и проведение консультаций и разнообразных форм работы с 

родителями. 

Логопед: 

• подгрупповые коррекционные занятия, 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи; 

• индивидуальная работа по заданиям учителя – логопеда; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

 

Подгрупповые коррекционные занятия: 

На подгрупповых занятиях работа направлена на формирование 

фонематического слуха и восприятия, на расширение и обогащение 

словарного запаса, на отработку грамматических категорий. 

Проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала.  

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, 

так и воспитатель- 

но-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы 

и выраженности недостатков развития речи. 

1. Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 
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расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

В процессе коррекционной работы логопеду необходимо уметь 

организовать умственную и речевую деятельности детей, вызвать 

положительную мотивацию, максимально активизировать познавательную 

деятельность воспитанников, использовать разнообразные приемы и методы, 

эффективно осуществлять помощь детям в зоне их ближайшего развития. 

В системе обучения используют различные виды помощи: 

 стимулирующая; 

 направляющая;  

 обучающая; 

 прямая и др. 

Помощь фронтальная (микрогрупповой, с использованием наглядных 

пособий, схем, таблиц, мультимедийных средств обучения и пр.) и 

индивидуальная. Таким образом, основной задачей данной программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
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готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

3.5. Рабочая программа воспитания. 

 

 Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания) разработана на основе 

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

образовании в Российской Федерации". 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

 Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

 В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

 Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

 Планируемые результаты определяют направления деятельности по 

реализации рабочей программы воспитания. 

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

 Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
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 Реализация программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражены приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

 Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

 Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и 

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

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

  3.5.1. Целевой раздел. 

 

 Общая цель воспитания в рамках данной программы - личностное 

развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

 Задачи воспитания сформированы для каждого возрастного периода (2 

мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

 Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 
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- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 Принципы реализуются в укладе, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и Организации, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 Общности (сообщества), в работу которых включена целевая группа 

программы: 

 1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

 Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
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- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

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

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

ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
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общности. В Организации должна быть обеспечена возможность 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

 5. Культура поведения педагогического работника в Организации 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе программы воспитания. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 Деятельности и культурные практики  

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
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самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

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

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 На уровне программы не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 
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собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

   

  3.5.2. Содержательный раздел. 

 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

  

 Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
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Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 Патриотическое направление воспитания. 

 Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 
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При реализации указанных задач разработчик программы сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 Социальное направление воспитания. 

 Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого 

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

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

 При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

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

 Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно 

с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 
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- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья.  

 Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

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

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

 Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в 

игру. 

 Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 Трудовое направление воспитания. 

 Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

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

 Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач разработчик программы сосредотачивает свое 
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внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 Этико-эстетическое направление воспитания. 

 Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

 Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

разработчик программы сосредатачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и 

по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 
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место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с ОВЗ. 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

  3.5.3. Организационный раздел. 

 

 Общие требования к условиям реализации программы воспитания. 

 Программа воспитания реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных). 

      

   Уклад. 
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 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни, образовательной деятельности по программе. 

 Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

спроектирован командой Организации и принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

   Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами («Дерево настроения», «Правил 

поведения» и др.); 

- «от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний 

вид, поведение, культура общения, речь и др.); 

- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, 

музыкальные сигналы и др.); 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым («Стена творчества», «Детская мастерская», 

«Лаборатория» и др.). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота», что предполагает: владение формами речевого 

этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в 

котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, используемые в построении 
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сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной 

работы 
 

Направления 

воспитания 

Виды деятельности Формы деятельности с родителями 
(законными представителями) в процессе 

воспитательной работы 

Патриотическое Совместная 

деятельность с 

детьми и родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 
представителями) 

Совместные детско-родительские мероприятия в 

различных формах: конкурсы, спортивные и 

музыкальные мероприятия, выставки. рисунков, 

поделок, фотовыставки и др. 

Тематические творческие проекты совместные с 

детьми.  

Индивидуальные и коллективные консультации. 

Духовно-

нравственное 

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1. Совместные досуги и мероприятия (мастер-

классы, «круглый стол» и др.); 

2. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с деятельностью детей. 

3. Открытые мероприятия с детьми для 

родителей (законных представителей). 
 

Социальное Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1. Анкетирование 

2. Индивидуальные и коллективные 

консультации, в том числе специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда). 
3. Тематические творческие проекты совместные 

с детьми 
4. Праздники, досуги. 

 

Познавательное Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1. Совместные досуги и мероприятия 

(мастер-классы, “круглый стол” и др.); 

2. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с деятельностью детей. 

3. Открытые мероприятия с детьми для 

родителей (законных представителей). 

4. Создание тематических выставок при 

участии родителей (законных 

представителей). 
5. Тематические творческие проекты совместные 

с детьми 
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Физическое и 

оздоровительное 

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1. Анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка (в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий); 

2. Здоровье сберегающие технологии 

3. Коллективные и индивидуальные 

консультации по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей (законных 

представителей). 

4. Санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей (законных 

представителей) на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

Трудовое Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 
представителями) 

1. Коллективные и индивидуальные 

консультации. 
2. Тематические творческие проекты 

совместные с детьми. 
3. Мастер-классы, творческие мастерские. 
4. Совместный труд родителей (законных 

представителей) и детей при подготовке к 

массовым праздникам. 

Эстетическое Совместная 
деятельность с 
детьми и родителями 
(законными 
представителями). 
Индивидуальная 
деятельность с 
родителями 
(законными 
представителями) 

1. Проведение праздников, досугов, 
литературных и музыкальных вечеров с 
привлечением родителей (законных 
представителей). 
2.Тематические творческие проекты совместные с 
детьми 

 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 

 Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости, динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, насыщенности и 
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т.п.  

    Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: знаки и символы 

государства, региона, города и ДОО; компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится ДОО; компоненты среды, отражающие 

экологичность, природосообразность и безопасность; компоненты среды, 

обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей; компоненты среды, 

обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину 

мира; компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства; компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; компоненты среды, предоставляющие 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями традиций многонационального российского народа. 

 Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

 При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

 

Социальное партнерство 

 

    Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования;  

- проведение на базе организаций- партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями и педагогами с 

организациями-партнёрами. 

    Социальное партнерство отношения, организуемые образовательным 
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учреждением между двумя и более равноправными субъектами, 

характеризующиеся добровольностью и осознанностью за выполнение 

коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на основе 

заинтересованности всех сторон в создании психолого-педагогических и 

социокультурных условий для развития обучающихся, повышения качества 

образования. Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

- работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

- взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 

- с семьями воспитанников детского сада. 

 

Перечень социальных партнеров МАДОУ №131 

 

 «ГОО Кузбасский РЦППМС» проводит семинары, конференции и 

консультации для педагогов коррекционных групп и специалистов ДОУ, а 

также для родителей детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи.  

 Центральная ПМПК. Дети, посещающие коррекционные группы 

детского сада проходят психолого-медико-педагогическое обследование 

специалистами центра.  

 МБУЗ ДКБ № 2 «Детская поликлиника № 2», согласно Уставу ДОУ, 

медицинское обслуживание осуществляется старшей медицинской сестрой 

ДОУ и врачом-педиатром и муниципального учреждения здравоохранения 

«Поликлиника № 2»: проведение медицинского обследования, 

диспансеризации; связь медицинских работников по вопросам заболеваемости 

и профилактики (консультирование)  

 МБОУ ДПО «НМЦ» осуществляет открытые мероприятия для 

слушателей: семинары, конференции, консультации, мастер-классы; проводит 

курсы повышения квалификации для педагогов и младшего медицинского 

персонала, конкурсы городского и регионального уровня.  

 КРИПК и ПРО проводит открытые мероприятия для слушателей курсов 

повышения квалификации и переподготовки, семинаров, мастер-классов, 

конференций, выставок, конкурсов областного уровня.  

«День знаний», в гостях у «Незнайки», школьники показывают детям-

дошколятам мини спектакли, организовывают работу агитбригады ЮИД.  

 Библиотека им.Юрова мероприятия по плану библиотеки. 

 ДК Шахтеров проводит мероприятия районного и городского 

уровней. 

 ДДТ Рудничного района проводит конкурсы районного уровня. 
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 Лицей№ 89 преемственность с МАДОУ №131 (обмен опыта педагогов 

ДОУ и Лицея).  

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

 В МАДОУ «Детский сад №131 функционируют коррекционно-

компенсирующие (логопедические) группы. Педагогический коллектив 

состоит из воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Все 

вышеперечисленные специалисты проводят занятия с детьми логопедических 

групп. Для того чтобы устранить речевые нарушения и сформировать устно-

речевую базу, необходимо глубокое взаимодействие всех участников 

педагогического процесса, где ведущая и координирующая роль принадлежит 

учителю-логопеду. 

 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

 

 Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

 На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Организации. 

 На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 
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 На уровне событий: проектирование педагогическим работником 

ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 Основными условиями реализации программы воспитания, 

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 реализации данной 

программы являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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 правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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  IV. Организационный раздел Программы. 

 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство.  

 В рамках реализации программы обеспечена организация системы 

взаимодействия и поддержки ДОУ со стороны ПМПК, ППМС-центра, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. 

  

 4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ТНР. Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 
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 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, 

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

График организации коррекционно-образовательной работы. 

Сроки Содержание работы 

1 – 2 неделя 

сентября 

Первичная комплексная всесторонняя диагностика речевого развития 
детей. 
Заполнение речевых карт, документации. 

1 октября – 15 мая Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по 
расписанию. 

Последняя 

неделя декабря  
 

Мониторинговая диагностика речевого развития детей 

(промежуточная диагностика усвоения умений, навыков в рамках 
программного материала) 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития детей. 
Заполнение 
документации. 

 

 

 4.2.  Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) в старшей и подготовительной группах обеспечивает 

реализацию АОП ДО, разработанной в соответствии с ФАОП ДО. Педагоги, 

работающие в старшей и подготовительной группах самостоятельно 

проектируют ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся 

с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

 ППРОС в старшей и подготовительной группах создается 

педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета). 

 Для выполнения этой задачи ППРОС в старшей и подготовительной 

группах: 
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- содержательно-насыщенна и динамична - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируема - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

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

детской активности; 

- доступна - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его - 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасна - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС учтена целостность образовательного процесса в 

группе, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетична - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

 ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

 В ходе создания и оснащения инфраструктуры ДОО можно выделить 

две структурные составляющие: 
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– инвариантную, обеспечивающую решение задач ФГОС ДО в процессе 

реализации ФАОП ДО; 

– вариативную, обеспечивающую решение задач с учетом 

социокультурных, региональных особенностей ДОО, особенностей 

организации ДО того или иного субъекта Российской Федерации. 

 Инвариантная составляющая включает в себя: 

– научно-методическое сопровождение образовательного процесса, 

определяющее соответствие инфраструктурного обеспечения актуальным и 

перспективным составляющим значимого содержания обучения и воспитания; 

– стандартный перечень комплектации с описанием оборудования и 

средств, обеспечивающих реализацию инвариантной части образовательной 

программы ДОО (соответствующей ФАОП ДО); 

– цели и задачи ДО в целом, с учетом особенности организации 

преемственности между ДО и школой в контексте федеральных нормативных 

стратегических документов. 

 Вариативная составляющая включает в себя: 

– комплекс локальных нормативных актов, обосновывающих вариативную 

часть инфраструктуры ДОО; 

– нормативно-правовое обеспечение, определяющее реализацию 

образовательного процесса в вариативной части; 

– комплекс программ (комплексных программ, специальных программ 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, парциальных программ, программ 

дополнительного образования и др.), необходимых для исчерпывающего 

учета специфики ДОО; 

– обоснованный перечень комплектации с описанием оборудования и 

средств обучения и воспитания, учитывающий специфику вариативной части 

образовательной программы ДОО. 

 

  Примерные перечни оборудования и средств обучения 

 
Наименование Количество 

Компьютер педагога с периферией/Ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, программное 

обеспечение)   

Многофункциональное устройство/принтер шт.  

Полотенце 

Раковина  

Стол педагога 

Стул взрослый  

Шкаф для одежды  

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска магнитно-маркерная  

Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м), с 

дополнительным освещением 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Система хранения расходного материала  

Стеллажи для хранения пособий  

Стол модульный, регулируемый по высоте  

Стул, регулируемый по высоте  

Оснащение кабинета и оборудование 

Азбука в картинках 

Зеркало для индивидуальной работы  

Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции 

пальцев рук 

Комплект звучащих игрушек и игровых пособий 

Комплект игрушек для привлечения слухового внимания 

Комплект игрушек на координацию движений 

Комплект карточек - картинки с изображением эмоций  

Комплект карточек для проведения артикулярной 

гимнастики 

Комплект карточек на исключение 4-го лишнего предмета;  

Комплект карточек со словами, слогами 

Комплект мелких игрушек  

Комплект методических материалов для работы логопеда 

в детском саду  

Комплект настольных наборов для развития мелкой 

моторики 

Метроном 

Набор кубиков  

Набор ватных палочек  

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор пазлов – комплект 

Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) комплект 

Набор пирамидок разной степени сложности  

Набор предметных картинок для деления слов на слоги  

Набор предметов для группировки их по цвету, форме, 

общей принадлежности к одной из групп 

Набор таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2–

3 признакам одновременно – комплект 

Настольные игры – комплект  

Перчаточные куклы – комплект  

Песочные часы  

Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей)  

Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  

Секундомер  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

 

1 шт. 

4 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Серии картинок (до 6–9) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) – комплект 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) -комплект 

Схемы для анализа предложений, комплект  

Счетный материал, набор  

Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект 

Шнуровка различного уровня сложности – комплект 

Шпатели одноразовые деревянные  

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 При комплектации учебно-методических материалов за основу берется 

ФАОП ДО, предусматривающая реализацию всех пяти направлений развития 

детей старшего дошкольного возраста. В комплект учебно-методических 

материалов включаются пособия для организации образовательного процесса 

для всех возрастных групп воспитанников (от 5 до 7 лет) по всем 

образовательным областям, пособия по педагогической диагностике, а также 

рекомендации по тематическому планированию образовательного процесса в 

ДОО. 

 Учебно-методические материалы могут включать все виды учебных 

изданий, обеспечивающие реализацию основной адаптированной 

образовательной программы ДО и созданные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-

20206 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях – «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие». Данное положение ФГОС 

ДО определяет актуальность принципа интеграции образовательных областей 

и реализации комплексно-тематического подхода к организации 

образовательного процесса. 

 УМК могут быть дополнены развивающими дидактическими пособиями 

для детей – рабочими тетрадями, альбомами, раздаточным материалом. 

 

4.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

 Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области, учета особенностей развития контингента 

детей, учета образовательного, профессионального ценза педагогов, учета 

специфики социально- экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 
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осуществляется образовательный процесс. В соответствии с ФГОС ДО, 

материально – техническое обеспечение Программы включает в себя 

учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Перечень методических материалов 

 

 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий. 

1. Гомзяк О. С. Учебно-методический комплект комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009. 

2. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 240 с. 

3. Парциальная программа «Развитие речи с 3-7» Ушакова О. С. М.: 

Вентана- Граф, 2018.2014г. 

4. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. 

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

младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

средней группе для детей с ОНР [Текст] / Н. В. Нищева. — С. – П.: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 532 с. 

7. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. 

– М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

9. Смирнова И. А. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 – 5 лет с 

общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

10. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения: Наглядно- методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

11. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Бытовые электроприборы в картинках. Серия «Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 
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12. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Головные уборы в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром 

и развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

13. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Грибы в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

14. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Деревья в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

15. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Детеныши диких животных в картинках. Серия «Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

16. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Детеныши домашних животных в картинках. Серия «Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

17. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Злаки в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

18. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Кустарники в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

19. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Насекомые в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

20. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Овощи в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

21. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Обувь в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

22. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Птицы в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

23. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Садовые цветы в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром 

и развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

24. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Транспорт в картинках. Выпуск 1: Наземный транспорт. Серия 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи». – М.: 

Издательство ГНОМ, 2013. 
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25. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Фрукты в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

26. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Цветы в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи». – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

27. Наглядно-дидактическое пособие. Одежда. – Аксай: «Рыжий кот», 2012. 

28. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Бытовая техника. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

29. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Водный транспорт. 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013. Наглядно-дидактическое пособие. 

Мир в картинках. Домашние животные. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2013. 

30. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Домашние птицы. 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013. 

31. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Животные. 

Домашние питомцы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

32. Наглядно-дидактическое пособие. Как наши предки выращивали хлеб. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.  

33. Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов 

и самостоятельно. Семья. Наши родные: как их называть? – Киров: ИП 

Бурдина С. В., 2014. 

34. Нищева Н. В. Игрушки. Школьные принадлежности. Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных картинок; вып. 

17 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

35. Нищева Н. В. Защитники Отечества. Покорители Космоса. Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных картинок; вып. 

11 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Нищева Н. В. Мебель. Посуда. Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ: Картотека предметных картинок; вып. 16 - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

37. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Одежда. Обувь. Головные уборы. (Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ: вып. 18) - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2012. 

38. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения. (Оснащение педагогического процесса в ДОУ: вып. 6) - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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39. Нищева Н. В. Профессии. Оснащение педагогического процесса в ДОУ: 

Картотека предметных картинок; вып. 13 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

40. Нищева Н. В. Транспорт. Оснащение педагогического процесса в ДОУ: 

Картотека предметных картинок; вып. 3 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 
 

 Реализация рабочей программы обеспечивается педагогическими, 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326).  

 

 Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся 

с ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Оборудование в логопедическом помещении можно разместить в 

соответствии с его функциональным назначением, выделив несколько 

центров: 

1.  Центр дыхания и моторики. Содержит материалы для игр и упражнений 

на развитие речевого дыхания и мелкой моторики. 

2. Центр артикуляционной моторики. Включает большое зеркало, 

маленькие зеркала, профили звуков, картотеку артикуляционных 

упражнений, инструментарий для постановки звуков. 
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3. Центр лексики и грамматики. Содержит игры и пособия по развитию 

лексико-грамматического строя речи. 

4. Центр связной речи. Включает игры и пособия, театры (бибабо, 

пальчиковый, настольный), игрушки, игры. 

5. Учебный центр. Включает детские столы, стулья для индивидуальной и 

групповой работы с детьми. 

6. Методический центр. Содержит планы, конспекты, библиотеку 

методической литературы и др. 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

 В календарный план воспитательной работы включены мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень 

событий, которые являются основой для проведения воспитательных 

мероприятий с детьми. 

 Календарный план воспитательной работы разработан в свободной 

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

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы 

проведения избираются в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

 Дни рождения великих людей нашего Отечества включены в календарь 

ситуативно, закреплены в деятельности обучающихся (чтении, слушании 

музыки, проектной деятельности).  

 Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы дополнен в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами ДОУ. 

 

Январь 

 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

 

Февраль 

 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в 
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план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март 

 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель 

 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

 

Май 

 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь 

 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 - 1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

22 июня: День памяти и скорби.  
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Июль 

 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

 

Август 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

 

Сентябрь 

 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом;  

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

Октябрь 

 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

 

Ноябрь 

 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
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Декабрь: 

 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

4 декабря: День добровольца (волонтера) в России; День Героев Отечества; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год. 
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