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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

    Рабочая  программа учителя-логопеда (далее – Программа) МКДОУ Порошинский 

детский сад №12 предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

 - 2-3 г (младшая группа) – 1 ребѐнок с ЗПР             

  - 3-4 г (средняя группа) – 10 детей с НР: 5 – ТНР, 5 - проходят 

 - 4-5 лет (старшая группа) –  5 детей с НР: 2 – ЗПР, 2 – ТНР, 1-проходят 

-5-6 лет (подготовительная группа) – 13 детей с НР: 5 – ТНР, 2- ЗПР, 6- ФФНР 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР, ЗПР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования") с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от21 января 

2019№31от 13.февраля 2019 регистрация №53776(с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 ФАОП дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разработана в соответствии с порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 30 сентября 2022 г. №874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 2 ноября 2022г., регистрационный №70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее-

Стандарт) 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020г.№ 28 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок 

действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 

 Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (СанПин 1.2.3685-21 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

   Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ (обучающегося с ТНР), 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 соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 



5 
 

       - 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. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР (ФАОП п.10.3.3): 

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     

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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связано     с     речевым     и     социально- 

коммуникативным,   художественно-эстетическое   -   с   познавательным   и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое 

и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 

работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности 

с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается право 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Порошинский 

детский сад № 12 находится на территории Калиновского сельского поселения 

Камышловского района Свердловской области. 

Климатические особенности 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

    Активно осуществляется преемственность ДОУ и школы.  

                                Кадровый состав педагогических работников 

Педагогический коллектив состоит из 20 воспитателей, 4 музыкальных руководителей, 1 

инструктора по физкультуре, 1 учителя-логопеда, 1 педагога-психолога, 1 педагога доп. 

образования,1 учителя-дефектолога. 

                                       Детский контингент 

В детском саду функционируют 10  групп: в том числе есть группы 

общеразвивающей и  комбинированной направленности. 

Контингент детей  образовательного учреждения формируется в соответствии с их 

возрастом и видом образовательного учреждения. Количество групп определяется исходя 

из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а 

также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола. 

Ежегодно в основном в среднем и старшем дошкольном возрасте появляются дети, 

имеющие статус детей с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой 

психического развития). Наличие трудностей в психофизическом развитии детей 

обуславливает и возникновения фактора риска по нарушениям речи. Все это 

актуализирует необходимость коррекционно-развивающей работы. Поэтому в старшем 

дошкольном возрасте функционируют группы комбинированной направленности, в 

которых реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

и адаптированные образовательные программы для детей с ТНР и\или ЗПР. Для детей с 

ОВЗ старшей и подготовительной  группы комбинированной направленности в течение 

учебного года реализуется дополнительная образовательная программа социально-

гуманитарной направленности "Логоритмика". 

В ДОУ создаются условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

их самореализации. 

Возрастные характеристики детей ДОУ (см. Целевой раздел ОП ДОУ п.1.3.) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это обучающиеся с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 
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энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

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

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

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

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

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 



10 
 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

попытки оказываются неудачными. 

           Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

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

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

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

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

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот 

(например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

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

активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

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

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
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развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

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

[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

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

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

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

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

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

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

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

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

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

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 
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На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко.  

     Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

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

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

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

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

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

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

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

       Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
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подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

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

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

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

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и  прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения.  

Характеристика детей с ЗПР. 

       Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием 

восприятия, неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) 

признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по 

сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует 

патологическая инертность психических процессов. Такие дети способны не только 

принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в 

другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития 

могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, 

хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, 

недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая 

продуктивность деятельности. 

      Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 

задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании 

сюжетно-ролевой игры.  
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      Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональной 

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им 

свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких детей 

выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 

 Речевое развитие 

      Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем 

отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в 

результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются 

недостатки произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить 

недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея 

в виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость 

речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата вследствие 

недостаточной речевой практики. 

    Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и 

пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих 

слов, обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное 

употребление слов, часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов, 

обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему 

дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для 

нормально развивающихся сверстников. 

    Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для 

нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто 

целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять 

отдельные звуки в слове. 

    Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть 

и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к характерной 

для умственно отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или 

на заданную тему, вообще недоступны. В этих случаях можно предположить наличие 

сложного дефекта - сочетания задержки психического развития и первичного нарушения 

речевого развития. 

 

                     1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

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 среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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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 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 работником, 

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 
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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; 

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; 

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

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). 

 

 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс 
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вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических 

работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, 

отстающими в психомоторном и речевом развитии. 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться 

к следующим целевым ориентирам: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы: 

ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным 

контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с 

педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, 

сотрудничает со педагогическим работником в предметно-практической и игровой 

деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает 

им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, 

начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях, осваивает простейшие культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует 

их свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, 

овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами 

и примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 

основных формы), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: 

большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и 

называет два - четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняет 

действия со знакомыми предметами на основе зрительного соотнесения; 

в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2 - 3-х-звенную 

словесную инструкцию педагогического работника, связанную с конкретной ситуацией, 

способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; 

понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; понимает некоторые 

грамматические формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые 

предложные конструкции), активно употребляет существительные (допускаются 

искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и 

пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - 

отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной фразовой 

речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, использование 
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дополняющих паралингвистических средств), стремится повторять за педагогическим 

работником предложения из двух - трех слов, двустишия, речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность; 

эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, 

осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них 

реагировать, рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, 

сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании); 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен 

подражать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; 

осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с 

игрушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами 

одежды). 

2. Второй вариант: 

использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 

технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы 

одежды, чаще ждет помощи педагогического работника; 

осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но 

делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, 

используя многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия 

недостаточно продуктивны и результативны; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью 

педагогического работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит 

куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, 

быстро теряет к ним интерес; 

коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 

включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они 

недостаточно выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в 

совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 

ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет 

только несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки 

слоговой структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но 

затрудняется в словоизменении; 

интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны педагогического работника; 

действуя практическим способом, соотносит 2 - 3 предмета по цвету, форме, 

величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на 

картинках, при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 
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педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает 

равновесие, стоя и в движении; 

мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

"пинцетный захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты 

(ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР 

к 5 годам (10.4.5.3.): 

Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 

употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о 

мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 

7 - 8 годам (10.4.5.4.): 

 Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет 

анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, 

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует 

руководствоваться описанием следующих групп обучающихся (10.4.5.7.): 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может 

быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 
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развития вариант (вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему 

уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней 

(интерес) или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных 

видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их 

соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками 

произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки 

спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной 

коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может 

быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

вариант (вариант 7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с "органической" деконцентрациеи внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и 

когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) 

неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне 

учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях 

ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 

целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может 

быть рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации 

специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 
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целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и 

произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в 

связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрациеи внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, 

часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне 

выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 

коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

определяется в процессе диагностического обучения 

 

1.3  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134


23 
 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Педагогическая диагностика в – это особый вид профессиональной деятельности, 

позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности Развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе. 

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) индивидуальные карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ (логопедическая 

диагностика по программе Логомер -2, заполняются речевые карты) 

    Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

Периодичность проведения педагогической диагностики:  

в группах дошкольного возраста комбинированной направленности (три раза в год 

в сентябре, январе и мае). 

Сроки проведения: начало учебного года, или «стартовая диагностика» – осень, 

середина года – «промежуточная» - для групп комбинированной направленности, конец 

учебного года – «заключительная диагностика» – весна, не более 2-х недель. 

      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 Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134


24 
 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

    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.  
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II. Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР  и ЗПР по 

образовательной области «Речевое развитие» 

       В образовательной области "Речевое развитие" для ТНР 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 литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа 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 среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

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. 
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям 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-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. 

 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Использует 

основные речевые формы речевого этикета ("здравствуйте", "до свидания", "спасибо") как 

в общении со педагогическим работником, так и с другими детьми. В игровой 

деятельности педагогический работник использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность 

в общении с педагогическим работником и детьми (отвечает на вопросы и задает их, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи: 

лексическая сторона речи: владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях 

признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов 

близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе 

совместной исследовательской деятельности со педагогическим работником может 

называть свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый). Проявляет интерес к 

словотворчеству и играм на словотворчество с педагогическим работником. Понимает 

значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные; 

грамматический строй речи: способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых 

распространенных предложений. Использует в речи простые и распространенные 

предложения несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения 

формируются. Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и 

падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении 

грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении 

предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать причинно-

следственные связи и отражать их в речи; 

фонетико-фонематическая сторона речи: уровень слухового восприятия обращенной 

речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и 

шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. 

Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь 

место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. 

Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 
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Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные 

ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С 

удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону речи. 

Выразительно читает стихи; 

связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ 

по картинке из 3 - 4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо 

знакомые сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную 

информацию опускает. С опорой на вопросы педагогического работника составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события из личного 

опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные; 

практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 

педагогическим работником на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде 

и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин). Владеет элементарными правилами речевого 

этикета: не перебивает педагогического работника, вежливо обращается к нему, без 

напоминания педагогического работника здоровается и прощается, говорит "спасибо" и 

"пожалуйста". Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения обучающимися ее нормами. Ребенок 

интересуется, как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может 

подвести им итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими 

детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Переносит навыки общения с педагогическим работником в игру с детьми. 

В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со педагогическим работником исследовательской 

деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 

характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными 

умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый); 

грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 
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приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений; 

произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 

звуки. Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям; 

связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5 - 6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3 - 4-х предложений о предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами; 

практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам и другим 

детям с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; 

большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к другим детям по имени, к 

педагогическому работнику - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера (почему? 

зачем?), может разговаривать с педагогическим работником на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения обучающимися ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 
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2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность, его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится); 

грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа; 

произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, 

активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и 

сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок; 

практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 
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на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт. 

34.4.3.4. Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с 

окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль 

общения с педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно 

и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует 

слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

"лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый); 

грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 
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может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения 

звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков 

(со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование 

с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный - 

согласный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему 

слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на 

листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

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

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 

с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств; 

практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину 

или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: "давайте попробуем 

узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Формы психолого - педагогического сопровождения ребенка 

      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, 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 
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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 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. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, 

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

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) 

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных 

вопросов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия Организации с другими организациями, в том числе и социальными 

службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 



35 
 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 

текущих организационных вопросов. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в 

следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба 

проводятся специалистами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; "Круглые столы". 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных 

представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 

работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация и 

педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе 

"Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные 

ситуации и предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 

ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 

игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 
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эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) 

местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в 

развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как 

развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 2 - 3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): Задачи: позволяет 

родителям (законным представителям) быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную образовательную 

организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

обучающихся в семье. 

          Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ, районе (городе, области) для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

     Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком 

(вербального, невербального, игрового).  

   

       Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами - сформированность у родителей представлений о содержании 

коррекционной деятельности; овладение родителями практическими умениями 

коррекционно-развивающей работы; формирование устойчивого интереса родителей к 

активному взаимодействию с учреждением. 

Взаимодействие педагогов с родителями, как обязательное условие успешной 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя 

рекомендации врачей, специалистов, работающих с детьми, участвуя в жизни детского 

сада. 

    Формы работы с родителями:  

 консультирование о путях и способах решения проблем ребенка;  

 привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении  

утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п.  
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 привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и 

реализации их в повседневной жизни;  

 привлечение к подготовке ребенка к школе через использование  

пособия с развивающими заданиями;  

 просветительская работа в форме папки «Психолог советует», «Советы логопеда», 

«Страничка дефектолога» по каждой возрастной группе.  

 участие в родительских собраний и «днях открытых дверей»:  

 беседы-консультации по поводу конкретной проблемы: «Использование 

художественных текстов в психосоциальном развитии ребенка», «Воспитание 

«за» и «против»», «На пороге школы», «Слушать ребенка. Как?», 

«Артикуляционная гимнастика», «Трудный звук – ты мой друг» и т.д. 

План работы с родителями 

Освещение  информации в «Уголке психолога»: 

-Развитие доброжелательного отношения к сверстникам 

-Психологические особенности ребенка 2-3 (3-4, 4-5, 5-6) 

лет 

- Как бороться с детскими страхами 

-Застенчивость и тревожность у детей 

-Что делать, если ребенок говорит неправду 

-Вредные привычки у детей. Как с ними бороться 

-Упрямство. Как его предупредить 

- Зависть и соперничество между детьми 

 

Освещение  информации на стенде «Советы 

логопеда»: 

 - Когда следует обратиться за помощью к детскому 

логопеду 

 - Почему ребенок говорит неправильно 

1.  -Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения 

2.  -Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников 

3.  -Развитие связной речи детей в семье 

4.  -Играем пальчиками и развиваем речь. 

5.  -Совершенствуем внимание и память ребенка 

6.   -Речевая подготовка детей к школе в семье 

7.  -Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого 

развития в условиях семьи 

 

Сентябрь 

октябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

Дополнительн

ая 

информация 

для родителей 

по вопросам 

развития  

ребенка,  его 

возрастных 

особенностях, 

условиях 

полноценного 

психического 

и речевого 

развития 
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Освещение  информации «Страничка дефектолога» 

 

 -Рекомендации родителям по развитию памяти у детей с 

ЗПР. 

-. Развитие внимания у детей дошкольного возраста. 

- Играем дома. Игры на развитие внимания. 

- Развитие воображения у детей дошкольного возраста. 

- Играем дома. Игры на развитие воображения. 

- Методы и приѐмы для активизации познавательной 

деятельности детей.  

- Развитие математических представлений детей с ЗПР. 

- Как правильно учить ребѐнка порядковому счѐту? 

- Как помочь ребѐнку запомнить графическое изображение 

цифр. 

- Учим ребѐнка ориетироваться в пространстве 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

Участие в родительских собраниях по вопросам развития, 

воспитания, обучения  и коррекции детей: 

- Особенности адаптации детей к условиям ДОУ 

-Психологическая готовность к обучению в школе  

- Как развивать ребенка 5-6 лет  

-Как сохранить психологическое здоровье ребенка 

-Воспитание самостоятельности у детей младшего 

возраста 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Просвещение 

родителей, 

расширение   

психолого-

педагогическ

их знаний и 

умений по 

оптимизации 

детско-

родительских 

отношений 

март 

Индивидуальное консультирование по результатам 

проведенных диагностических обследований. Работа по 

запросам 

 

  

в течение 

года 

 

 

 

Ознакомление 

с 

результатами 

диагностики 

каждого 

ребенка, 

предоставлен

ие 

рекомендаций 

по развитию 

ребенка 

 

Индивидуальное консультирование по личным вопросам  

 

 

в течение 

года 

 

Оказание 

психологичес

кой помощи 

родителям и 

ребенку 
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2.3. Программа коррекционно-развивающей работы. 

 
2.3.1. 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; 

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 
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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; 

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. 

     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 ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
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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. 

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 
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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, 

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 



44 
 

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-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. 
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 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

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

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

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

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

2. 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); 
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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 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. 

3. 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 
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произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

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

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

        4. 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 
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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, 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; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

 Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
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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. 

 

2.3.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

 Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

 Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорноперцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 

активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

 Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 

становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 
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моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5 - 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 

пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативноделового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и 

другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической 

адаптации в коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. Развитие 

умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность. 
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В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 

результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка 

к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых 

в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

         Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с 

задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание 

уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 

 На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 

образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

   Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 
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особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что 

имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные с педагогическим работником действия, наглядные 

ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание обучающихся к изменению значения 

слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на 

развитие восприятия суффиксальнопрефиксальных отношений, 

сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 

зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на 

схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием 

обращать внимание обучающихся на смыслоразличительную 

функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: 

мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского 

языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным 

интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 

понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение 

обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других обучающихся, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний 

обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 

речи; воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как 
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объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, 

другим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то 

есть к использованию различных типов коммуникативных 

высказываний); 

 4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных произведений, 

сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать 

голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, 

тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха 

как способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому 

анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 

мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит 

бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению 
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и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы 

(шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обучать 

обучающихся подражанию им; 

 4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и 

явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - 

коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): 

проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогический работником 

гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 

звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

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

конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить обучающихся давать эти 

характеристики при восприятии звуков. Расширение, 

обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 

слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, 

глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет 

обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия 

для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 
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3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

 6) работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические 

конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении 

слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 

слово предложение, рассказ). Развитие связной диалогической и 

монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, 

развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, 

лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: 

при сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при 

элементарном планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении 
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обучающихся и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 

опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования 

инструкции и образцу. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений 

языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 

составе предложения, обозначать его фишкой; 

 4) учить дифференцировать употребление терминов 

"предложение" и "слово" с использованием условнографической 

схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения 

по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на 

слух, без опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: 

короткие - длинные слова (педагогический работник произносит 

короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - 

линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова 

фонему с определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в 

условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 

письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров 

из геометрических фигур, соблюдая строку и 

последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в 

тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю 

- стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание 

контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить 

обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и 
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закрашивать контуры простых предметов. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, 

умение слушать родителей (законных представителей), 

педагогического работника, других детей, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми 

иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 

персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном 

размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и 

рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к 

совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, 

специальной доске), отражающие последовательность событий 

в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную интонацию, голос 

различной высоты для передачи 

состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, 

создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой 

игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады. 

 

2.4. Федеральная программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=422530&date=13.02.2023
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
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выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются 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; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 
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психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

 Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации 

и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к 

другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

 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. 

 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 
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приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

 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 в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, 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 
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зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел. 

      Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 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. 

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. 

Основные направления 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. 

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. 
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

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 
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гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

 

 Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

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

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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; 
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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. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для 

детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе.  

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 

применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют информацию 

в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении 

праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, 

целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В 

рамках взаимодействия с семьѐй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 

встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной 

информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных 

путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс - методики, анкеты, тесты, опросники). 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

При построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

в процессе воспитательной работы в ДОУ используются: 

Групповые формы работы:   

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.   

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.   

- проведение мастер-классов, практикумов для родителей, 

- детско-родительский клуб "Дружная семейка"; 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:   

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.   

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.   

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или 

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

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

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

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
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поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

С учетом приоритетов деятельности включены: 

1. Общесадиковские тематические недели: 

 2 неделя сентября, последняя неделя октября, декабря, конец марта-  

 «Неделя безопасности»; 

 последняя неделя сентября «Неделя здоровья» 

 2 неделя января - неделя фольклора 

 1 неделя апреля – «Неделя детской книжки» 

 

2. Праздники, развлечения: 

 

Месяц 2-5 лет 5-7 лет 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» «День знаний», турпоход 

Октябрь Праздник осени Праздник осени 

Ноябрь День Матери День народного единства 

День Матери 

Декабрь Новый год Новый год 

Январь Деревенские посиделки «Каляда, каляда, отваряй ворота!» 

Февраль День защитника Отечества 

Масленица 

«Как мы только подрастем, в армию 

служить пойдем!» 

Масленица 

Март «Маму поздравляют 

малыши» 

«Тепло сердец для наших мам» 

Апрель День смеха Пасха 

День космонавтики 

День смеха 

Май «Как Незнайка в пожарные 

готовился» 

День Победы 

Выпускной бал 

Июнь  День России 

Август  День российского флага 

 

 

3. Конкурсы, выставки, проекты ДОУ 

Сентябрь – выставка детского творчества «Вот оно какое наше лето!» 

Октябрь – конкурс семейного творчества с родителями «Осень золотая» 

Ноябрь – выставка детских рисунков «Родина моя» 

 Конкурс «Пластилиновая фантазия» 

Декабрь – выставка детско-родительского творчества «Мастерская Деда Мороза» 

Январь – выставка детских творческих работ «Народные промыслы» 

Февраль – выставка открыток ко Дню защитника Отечества 

Март – Фестиваль конструирования 
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Апрель – проект «Семейные традиции» 

Май – выставка рисунков «Война глазами детей», конкурс чтецов «День Победы» 

4. Акции ДОУ 

Сентябрь – «Примерный пешеход» 

Октябрь – «Для наших бабушек и дедушек» 

Ноябрь – «Спорт вместо пагубных привычек» 

Декабрь –  «Елочка – зеленая иголочка» 

Январь - «Покормите птиц зимой» 

Март – «Берегите воду» 

Апрель – «Весенняя неделя добра» 

 

5. Конкурсы, выставки, проекты ДОУ 

Сентябрь – выставка детского творчества «Вот оно какое наше лето!» 

Октябрь – конкурс семейного творчества с родителями «Осенний букет» 

Ноябрь – выставка детских рисунков «Родина моя» 

 Конкурс «Пластилиновая фантазия» 

Декабрь – выставка детско-родительского творчества «Новогоднее украшение» 

Январь – выставка детских творческих работ «Народные промыслы» 

Февраль – выставка открыток ко Дню защитника Отечества 

Март – Фестиваль конструирования 

Апрель – проект «Семейные традиции» 

Май – выставка рисунков «Война глазами детей», конкурс чтецов «День Победы» 

6. Акции ДОУ 

Сентябрь – «Примерный пешеход» 

Октябрь – «Для наших бабушек и дедушек» 

Ноябрь – «Спорт вместо пагубных привычек» 

Декабрь –  «Елочка – зеленая иголочка» 

Январь - «Покормите птиц зимой» 

Март – «Берегите воду» 

Апрель – «Весенняя неделя добра» 

 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в МКДОУ Порошинский детский сад №12 относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 
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видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в школу, в КДЦ, в школу искусств и т.п.), посещение спектаклей, 

концертов, театрализованных представлений; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО предсавлены в патриотиченских 

центрах в группах и коридоре. 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность представлены в ценртах природы и безопасности группы, в "живом уголке" 

ДОУ, а также на территории ДОУ. 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности, представлены в центрах сюжетно-ролевой игры, познания, 

коммуникации и других. 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Социальное партнерство. 

Указаны социальные партнеры и совместные мероприятия 

В реализации Программы воспитания с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Напр

ав 

Наименование 

общественных 

организаций, 

Формы сотрудничества 
Периодично

сть 
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ление учреждений 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

г.Екатеринбург 

Камышловский 

педагогический 

колледж 

ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные занятия, круглые 

столы, конференции, семинары, проведение 

консультаций, обмен опытом, участие в 

конкурсах. 

По плану 

Камышловског

о педколледжа 

МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методи-

ческие встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные выставки. 

 

По плану 

преемственн

ости ДОУ и 

школы 

 

Ф
и

зк
у
л

ь

т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

Комитет по физ-

культуре и 

спорту 

 

Участие в спортивных мероприятиях (Лыжня 

России, «Весѐлые старты»), сдача норм ГТО, 

кружки ДЮСШ 

 

По плану 

комитета 

 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Порошинская 

детская 

музыкальная 

школа 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов, 

выступление учеников музыкальной школы. 

По плану 

музыкально

й школы 

 

Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты, 

совместное проведение праздников, 

развлечений, соревнований. 

По плану на 

год 

Библиотека 

Дома Офицеров 

и Калиновского 

сельского 

поселения 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

организация встреч с интересными людьми, 

конкурсы и выставки детского творчеств 

По плану 

 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД 

 

проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

конкурсах 

По плану 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 

за
щ

и
т
а
 

н
а
се

л
ен

и
я

 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

 Консультации для педагогов  и родителей. 

Проведение акций, сбор детских вещей и 

оказание помощи малообеспеченным семьям. 

Участие в культурно-массовых мероприятиях, 

поздравление ветеранов со знаменательными 

датами. 

По плану 

 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
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По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности 

ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в ООП Порошинского 

детского сада №12 п 3.5 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

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. 

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. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
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успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, 

что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР 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. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а 

также владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 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 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, 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; 
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 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). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

 активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,

 мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. 

3.3.  Кадровые условия 

        С детьми работают педагоги и узкие специалисты ДОО имеющие первую в и высшую 

квалификационную категорию:  

 Учитель-логопед; 

 Педагог-психолог; 

 Инструктор по физической культуре 

 Музыкальный руководитель  

 Педагог дополнительного образования 

 Врач педиатр 

 Медицинская сестра 

 Зам.зав по ВМР 
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В целях эффективной реализации Программы дошкольное учреждение создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Взаимодействие специалистов в рамках психолого--педагогического консилиума 

образовательного учреждения обеспечивает процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Члены ППк – 

заведующий, зам.зав. по ВМР, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель. 

Целью деятельности психолого-педагогического консилиума является обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами деятельности психолого -педагогического консилиума являются: 

 своевременное выявление и всестороннее комплексное обследование детей, 

имеющих те или иные недостатки в психическом и (или) физическом развитии; 

      установление характера и причин выявленных отклонений; 

 определение потенциальных возможностей ребенка для оказания ему 

целенаправленной специальной помощи в условиях образовательного учреждения 

либо направление его на обследование в психолого-педагогическую комиссию для 

определения программы обучения; разработка комплексных программ 

индивидуального развития обучающихся «группы риска»; 

 мониторинг динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в начале и в 

конце учебного года для уточнения образовательного маршрута, внесение 

соответствующих корректив); 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов 

поведения; 

 консультативная работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень освоения образовательной программы ДО; 

 внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по 

обеспечению доступности и адаптивности образования применительно к условиям и 

особенностям развития детей; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической, медико-социальной и правовой помощи всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 



79 
 

План работы психолого-педагогического консилиума МКДОУ Порошинский 

детский сад №12 на 2024-2025 учебный год 

 

месяц Тема, повестка Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 №1 

1.Ознакомление с планом работы ППк на 2024-25 уч.г. 

2. Анализ документов и составление индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и ИПРА на 

детей-инвалидов. 

3. Определение списочного состава детей для 

коррекционно-развивающих занятий с логопедом и 

психологом. 

4. Обсуждения и принятие решения. 

Заведующий,  

зам.зав по ВМР  

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

учитель-дефектолог, 

ассистент, тьютор, 

воспитатели. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

№2  

1. Оценка адаптации детей второй группы раннего возраста 

№1, №2 к условиям ДОУ. 

2. Выработка рекомендаций для детей с тяжелой степенью 

адаптации. 

3.  Обсуждения и принятие решения. 

зам.зав по ВМР  

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

учитель-дефектолог, 

воспитатели. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 №3  

1. Качественная оценка развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов,  координация реализации программ.  

2. Определение численного состава детей на логопункте на 

второе полугодие. 

3.Результаты речевого обследовния детей 3-х лет. 

4. Обсуждения и принятие решения. 

зам.зав по ВМР  

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

учитель-дефектолог, 

тьютор, воспитатели. 

А
п

р
ел

ь
  

 №4 

1. Планирование коррекционно-развивающей работы на 

2025-2026 уч. г. 

2.  Анализ результатов обследования детей средних групп 

№1, №2 и старших групп №1 и №2. Составление списка 

детей, рекомендованных ДОУ для коррекционно-

развивающей работы на 2025-2026 уч. год. 

3.Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий,  

зам.зав по ВМР  

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

учитель-дефектолог, 

тьютор, воспитатели. 

М
а
й

 

 №5 

1. Анализ заболеваемости детей за учебный год. 

2. Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ и детьми инвалидами, показателей развития детей 

раннего возраста и групп дошкольного возраста (отчеты 

воспитателей и специалистов).  

3.Выявление детей с трудностями в обучении, 

установление причин, направление их на медицинское 

обследование и ТПМПК 

4. Обсуждения и принятие решения. 

Заведующий,  

зам.зав по ВМР  

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

учитель-дефектолог, 

тьютор, воспитатели, 

медсестра. 
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Взаимодействие воспитателей и специалистов ДОУ в реализации коррекционных 

мероприятий. 

 Деятельность при 

разработке 

коррекционных мероприятий 

Деятельность при реализации коррекционных 

мероприятий 

Зам.з 

ав по 

Организует и контролирует 

разработку

 мероприяти

й. 

Создает образовательное пространство, 

способствующее повышению  профессиональной 

ВМР Проводит  

 методические 

мероприятия, направленные на 

взаимодействие  педагогов

 при разработке  коррекционных мероприятий, повышение  их профессиональной компетентности    в области коррекционной педагогики. 

компетентности педагогов и обеспечивающее 

реализацию основной общеобразовательной 

программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Оказывает помощь в создании

 интегрированной предметно- 

развивающей образовательной среды в группах, 

предусматривающей специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья для 

реализации программы с учетом их физических и 

(или) психофизических 

особенностей. 

Восп 

итате 

ль 

Проводит педагогическую 

диагностику.

 Составл

яет 

календарные 

 планы 

образовательной деятельности с 

указанием

 коррекционн

ой работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проводит коррекционную работу по 2 

направлениям в развитии ребенка – познавательно-

речевом и физическом 

(индивидуально и с подгруппой) на основе 

рекомендаций логопеда (автоматизирует и 

дифференцирует поставленные звуки) и медсестры. 

Консультирует педагогов и семьи воспитанников по 

вопросам развития детей, результатам диагностики и 

др. 

Создает интегрированную предметно- 

развивающую образовательную среду в группах, 

предусматривающую специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья для 

реализации программы с учетом их физических и 

(или) психофизических 

особенностей. 

Учите 

ль- 

логоп 

ед 

Диагностирует    

 уровень развития речи

  (лексический, 

грамматический,   

 слоговой, 

звукопроизносительный, 

фонематический строй, 

связность речи) 3-7  лет. 

 Составляет 

индивидуальные планы 

развития детей (речевые карты) 

5-7 лет, зачисленных  на  

Организует и проводит индивидуальную и 

подгрупповую работу по коррекции 

звукопроизношения на основании 

диагностических данных, вводит в режимные 

процессы игры и упражнения на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков. 

Консультирует педагогов и семьи воспитанников по 

вопросам развития речи детей, результатам 

диагностики, планах индивидуального развития детей 

и др. Совместно с воспитателем создает 

интегрированную предметно-развивающую 

образовательную среду в группах. 
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 логопункт, годовые 

планы. 

Музы 

кальн 

ый 

руков 

одите 

ль 

Диагностирует

 уров

ень музыкального развития 

детей. Планирует работу с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проводит работу по обогащению словаря детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

художественно-эстетическому развитию посредством 

интеграции с другими образовательными областями. 

Консультирует педагогов и семьи воспитанников по 

вопросам коррекционной работы в процессе 

художественно-эстетического развития детей, 

результатам диагностики и др. Создает 

интегрированную предметно-развивающую 

образовательную среду в группах, 

предусматривающую специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья для    

реализации    программы    с    учетом    их 

физических        и        (или)        психофизических 

особенностей. 

Педаг 

ог- 

психо 

лог 

Организует разработку 

коррекционно - развивающих 

мероприятий. Проводит 

методические мероприятия, 

направленные на 

взаимодействие  педагогов при 

разработке коррекционных 

мероприятий. 

Создает образовательное пространство, 

способствующее повышению профессиональной 

компетентности педагогов и обеспечивающее 

реализацию основной общеобразовательной 

программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Оказывает помощь в создании

 интегрированной предметно- 

развивающей образовательной среды в группах, 

предусматривающей специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья для 

реализации программы с учетом их физических и 

(или) психофизических особенностей. Консультирует 

педагогов и семьи 

воспитанников по вопросам работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Инстр 

уктор 

по 

физку 

льтур 

е 

Диагностирует

 уров

ень физического развития детей. 

Планирует работу с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проводит работу по обогащению словаря детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

физическому развитию посредством интеграции с 

другими образовательными областями. Консультирует 

педагогов и семьи воспитанников по вопросам 

коррекционной работы в процессе физического 

развития детей, результатам диагностики и др. 

Создает интегрированную предметно-развивающую 

образовательную среду в группах, 

предусматривающую специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья для 

реализации программы с учетом их физических и 

(или) психофизических  особенностей. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся 

с ОВЗ обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных 

ФГОС ДО результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Требования к материально-техническим условиям реализации АОП ДО 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Оснащение кабинета учителя-логопеда 

 

Детский стол для индивидуальной работы 1 шт. 

Детские стулья 4 шт. 

Стол логопеда 1 шт 

Стул логопеда 1 шт. 

 Настенное  зеркало 1 шт. 

Интерактивный стол «Логомер-2» 1 шт. 

Шкафы для пособий 2 шт. 

Стеллажи для пособий и игр 3 шт 

Компьютер, принтер 1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы 6 шт. 

Магнитная доска 1 шт. 

Картотека пособий 

Коробки и папки для хранения пособий 

Картотека литературы (в приложении) 

Папка для диагностики 

Картотека игр (в приложении) 

 

Программно-методическое обеспечение. 

          Диагностического инструментарий:  

1.Н.М.Трубникова «Речевая карта». 

2. Экспресс-диагностика в детском саду О.Безрукова 

3.Веракса А.Н. Индивидуальная и психологическая диагностика дошкольника: для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

4. Готовы ли дети учиться?: Комплект материалов для диагностики детей 

предшкольного возраста. Часть 2. – М.: Чистые пруды, 2010. 



83 
 

5. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

6. Пасечник Л.В. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению 

в школе. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

7.Логоблиц usb- версия mersibo 

 

Список литературы 4-5 лет. 

1. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Логопедические задания для детей 4-5 лет. – М.: 

Издательство Скрипторий 2003, 2019. – 120 с. 

2. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет/ К.Е. Бухарина. – М.: 

Издательство Владос, 2018. – 95 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

3. Рисуем линии и узоры (4-6 лет) /О.С.Жукова.- Москва: Издательство АСТ, 2018 

4. Косинова Е.М. Логопедические игры и упражнения для формирования правильной 

речи.(3-5 лет) -М.: Махаон,2019.-104 с. 

5. Комплект. Школа семи гномов.Для занятий с детьми от 4до 5 лет.Мозаика-синтез. 

6. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей 

и родителей. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. 

 

Список литературы 5-6 лет. 

7. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа. -  М., изд-во Скрипторий 2003, 2010. – 240 с. 

8. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Логопедические задания для детей 5-6 лет. – М.: 

Издательство Скрипторий 2003, 2019. – 144 с. 

9. Веракса А.Н. Индивидуальная и психологическая диагностика дошкольника: для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

10. Веракса А.Н. Развитие речи дошкольников\\ Современное дошкольное 

образование. Теория и практика. – 2009. - №1. 

11. Веракса А.Н., Гутарова М.Ф. Практический психолог в детском саду: пособие для 

психологов и педагогов. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

12. Готовы ли дети учиться?: Комплект материалов для диагностики детей 

предшкольного возраста. Часть 2. – М.: Чистые пруды, 2010. 

13. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

14. Жукова Н.С. «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи».- ЭКСМО, 

МОСКВА, 2009 

15. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – М.: ТЦ 

Сфера,2019.- 196 с. 

16. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 5 -6 лет с ОНР/ К.Е. Бухарина. – М.: 

Издательство Владос, 2017. – 96 с.: ил. – (Коррекционная педагогика).  

17. Нищева Н.В. «Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольнтков с 5-6 

лет. ФГОС» - Детство-Пресс, 2019 

18. Пасечник Л.В. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению 

в школе. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 
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19. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН 

РСФСР, 1989. 

20. Филичева Т. Б. Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи – М, 

«Просвещение» 2008 

21. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. 

22. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

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

(СПб., 2015 г.); 

23. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. Автор – составитель 

О.А. Романович. Издание 2-е, перераб.,Волгоград: Учитель. – 233 с. 

24. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 / 

Н.Э. Теремкова. – 3-е изд., испр. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. 

25. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 / 

Н.Э. Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

26. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 / 

Н.Э. Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. 

27. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4 / 

Н.Э. Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

28. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет).-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2019.-24 с 

29. Ткачѐва Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со 

старшими, имеющими трудности в обучении / Т.А. Ткачѐва. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. 

30. Трясорукова Т.П. «Прописи для детей с ОВЗ» - Ростов н/Д: Феникс, 2021 

31. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР.- М,1999 

32. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие. / К.Е. Бухарина. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. - 184 с.).,  

33. Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР.- М. 

Гном и Д, 2005.-216 с. 

34. Ахмадуллин Ш.Т. Развиваем логику и мышление. 5-6 лет. Книга-тренажѐр. – 

М.:Нева,2022.-160 с. 

 

                                                           Список литературы 6-7 лет. 

1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 6-7 лет. – М:, 

Издательство Скрипторий 2003, 2019 

2. Бухарина К.Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 6-7 лет с ОНР / Бухарина 

К.Е.. – М:. Издательство ВЛАДОС, 2018. 

3. Веракса А.Н. Индивидуальная и психологическая диагностика дошкольника: для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
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4. Веракса А.Н. Развитие речи дошкольников\\ Современное дошкольное образование. 

Теория и практика. – 2009. - №1. 

5. Веракса А.Н., Гутарова М.Ф. Практический психолог в детском саду: пособие для 

психологов и педагогов. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

6. Готовы ли дети учиться?: Комплект материалов для диагностики детей предшкольного 

возраста. Часть 2. – М.:Чистыепруды, 2010. 

7. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод.пособие / 

О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

8. Жукова Н.С. «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи».- ЭКСМО, МОСКВА, 

2009 

9. Косинова Е.М. Логопедические игры и упражнения для формирования правильной 

речи -М.: МАХАОН, Азбука-Аттикус, 2019г. 

10. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе. – М.: ТЦ Сфера,2019.- 196 с. 

11. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

12. Пасечник Л.В. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению 

в школе. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

13. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: Новая школа. 1993. 

14. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

15. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН 

РСФСР, 1989. 

16. Филичева Т. Б. Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи – М, 

«Просвещение» 2008 

17. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. 

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 / 

Н.Э. Теремкова. – 3-е изд., испр. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. 

19. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 / 

Н.Э. Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

20. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 / 

Н.Э. Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. 

21. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4 / 

Н.Э. Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

22. Ткачѐва Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со 

старшими, имеющими трудности в обучении / Т.А. Ткачѐва. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР.- М,1999г. 

24. Ахмадуллин Ш.Т. Развиваем логику и мышление. 6-7 лет. Книга-тренажѐр. – 

М.:Нева,2022.-160 с. 
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Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно-

методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-

наглядных пособий. 

В ДОУ имеется 3 мультимедийных комплекса (ноутбук, проектор, экран), 

стационарная WI-FI сеть. Для коррекционных подгрупповых занятий используется 

интерактивный планшет с программным комплексом «Логомер 2». 

В ОУ есть внешний ресурс – официальный сайт. Сайт постоянно пополняется, 

активно используется для привлечения родителей к интересам детей, образовательного 

учреждения, общей организации образовательного процесса. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей  с ТНР 

планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих 

выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия  для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком 

случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. В связи с этим 

индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических 

и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек).  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

 

Наименование Организационная 

форма 

Сроки  

проведения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1.Коррекция  

нарушения речи 

1-ый период 

обучения (сентябрь- 

декабрь), 

2-ой период 

обучения (январь- 

*логопедические 

занятия 

(индивидуальные и 

подвижным 

имикрогруппами) 

 

Логопедическое 

занятие 

2-3 раза в неделю  

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

 

Развитие 

фонетической, 

фонетико-

фонематической 

системы речи. 

Развитие лексико-

грамматической 
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май) 

 

(подгрупповое) 

 

*индивидуальные/ 

подгрупповые 

занятия 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

воспитатели 

системы  речи, 

связной речи на 

основе 

коррегируемых 

звуков. 

 

2. Коррекция и 

развитие 

познавательной сферы 

*коррекционно-

развивающие занятия 

(подгрупповые) 

*организация 

различных видов 

детской деятельности 

1  раз 

в неделю 

 

ежедневно 

Педагог-психолог 

 

 

воспитатель 

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления 

3.Развитие навыков 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

*логопедические 

занятия 

*организация 

различных видов 

детской деятельности 

*совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

      2-3 раза в неделю 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

учитель-логопед 

 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

Развитие 

диалогической речи: 

понимание речи, 

понимание и 

воспроизведение 

интонации.  

Выбор языковых 

средств для передачи 

информации 

4.Развитие моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Развитие навыков 

пространственной 

ориентировки. 

*логопедические 

занятия 

*на занятиях по 

физической культуре  

*НОД 

*организация 

различных видов 

детской деятельности 

*НОД 

*организация 

различных видов 

детской деятельности 

*совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

*на занятиях по 

физической культуре  

2-3 раза в неделю 

3 раза в неделю 

 

 

 

    Ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

учитель-логопед 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической культуре 

Развитие 

атикуляционной 

моторики 

Развитие общей 

моторики. 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук 

 

 

Обучение 

пространственной 

ориентировке и 

«пространственной 

лексике» 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы и психологическое сопровождение 

развития ребенка с ОВЗ учителем-логопедом   
 

Основной формой организации работы являются индивидуальные занятия, 

продолжительность которых зависит от возраста  

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

 Устранять дефекты звукопроизношения и развивать 

фонематический слух; 

 Уточнять, расширять и обогащать лексический запас; 

 Формировать грамматический строй речи; 
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 Развивать связную речь; 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 

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. 

 
План учителя-логопеда коррекционно-развивающей деятельности индивидуальной 

работы 

 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                         

 Задача:                                                                                                       

      тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -узких 

 специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически   

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) речью. 

 

             Виды коррекционной работы на данном этапе:     

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

    свистящие С, 3, Ц, С’, 3'    -   шипящий  Ш   -    сонор Л   -   шипящий  Ж   -   

соноры  Р,  Р' -   шипящие Ч, Щ 
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    Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только  индивидуально.             

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:         

    

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.           

                                                               

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков 

в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:  

                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;   

                               Ж – З,   Ж – Ш;   

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ; 

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. (Коноваленко, 1998) 

 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков 

анализа и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления 

на отработанном материале. 

 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков.   

Лексические и грамматические упражнения.  Нормализация просодической 

стороны речи. Обучение рассказыванию 
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План учителя-логопеда 

коррекционно-развивающие занятия с детьми 

(подготовительная группа, подгруповые). 

Сроки Тема Цель Литература 

Сентябрь 

 

1 

неделя 

Обследование 

 
Выявление уровня речевого развития и речевых нарушений 

Логоблиц 

«Мерсибо» 

2  

неделя 

Обследование 

 
Выявление уровня речевого развития и речевых нарушений 

Логоблиц 

«Мерсибо» 

3 

неделя 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых 

звуках 

Развивать фонематический слух на базе неречевых звуков. 

Работать над развитием воздушной струи, ритмической 

стороной речи. 

Логотренинг 

стр.112 

4 

неделя 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

речевых звуках 

Рассказать о звуках речи. Продолжать знакомить с 

пальчиковыми упражнениями и массажными приѐмами. 

Продолжать работу над просодическими компонентами 

речи. 

Логотренинг 

стр.121 

Октябрь 

1 

неделя 

Звук и буква У 

 

Цель: 1. Чѐткое произнесение звука. 2. Выделение 

начального ударного гласного. 3. Договаривание  

предложений по картинкам (употребление 

существительных в  именительном и винительном падежах 

единственного числа).  4. Знакомство с буквой У. 

Коноваленко стр.11 

Лиманская 

Стр.29 

2 

неделя 

Звук и буква А 

 

Цель: 1. Чѐткое произнесение звука. 2. Выделение 

начального ударного гласного (повторение). 3. Анализ 

звукового ряда из двух гласных. 4. Развитие внимания и 

памяти. 5. Договаривание предложений, по предметным 

картинкам (употребление              существительных в 

косвенных падежах единственного числа).   6. Знакомство с 

буквой А. 

Коноваленко стр.13 

Лиманская 

Стр.28 

3 

неделя 

Звуки У-А 

 

 Цель: 1. Чѐткое произнесение и сопоставление звуков [А], 

[У].                     2.  Выделение ударных и безударных 

звуков [А], [У] в начале слова.                     3.  

Воспроизведение звуковых рядов из трѐх гласных звуков.                    

4.  Анализ звукового ряда из трѐх гласных.  5.  Различение 

существительных мужского, женского и среднего рода            

 

Коноваленко стр.15 

Лиманская 

Стр.34 

4 

неделя 

Звук и буква П 

 

Цель: 1. Закрепление произношения и различение звуков 

[П] –[П’]                       2. Выделение последнего глухого 

согласного. Звуковой анализ и синтез  обратных слогов ап, 

уп, ип. 

Лиманская 

Стр.40                 

5 

неделя 

Звук и буква П 

 

Составление и преобразование предложений по сюжетным 

картинкам по образцу – согласование глаголов настоящего 

времени с существительных  в числе.   Знакомство с буквой 

П. 

 Коноваленко стр.19 

Лиманская 

Стр.42 

Ноябрь 

1 

неделя 

Звук и буква О 

 

Чѐткое произнесение звука.  Выделение звука [О] (под 

ударением после согласного). Воспроизведение слоговых 

рядов (ко-по-то, ко-то-по и т.д.).  Упражнение в 

образовании и употреблении родительного падежа    

Коноваленко стр.31 

Лиманская 

Стр.47 
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множественного числа существительных – составление 

предложений по  предметным картинкам со словом много 

по данному образцу. Знакомство с буквой О, печатание, 

упражнения с разрезной азбукой. 

2 

неделя 

Звук и буква Т 

 

1. Чѐткое произнесение звука.   2. Дифференциация на слух 

Т-Д-К. 3. Выделение согласного из звукового ряда (т, д, к, 

п…).   4. Звуковой анализ обратных слогов ат, от, ут, 

ит.Воспроизведение                      слоговых рядов.  

Коноваленко стр.2 

Лиманская 

Стр.45 

3 

неделя 

Звук и буква К 

 

Чѐткое произнесение и различение звуков.  Звуковой 

анализ и синтез обратных слогов, преобразование в 

прямые.  Воспроизведение слоговых рядов.   Упражнение в 

употреблении родительного падежа единственного числа  

существительных.  Знакомство с буквой К, печатание, 

упражнения с разрезной азбукой. 

Коноваленко стр.26 

Лиманская 

Стр.51 

4 

неделя 

Звук и буква Х 

 

Чѐткое произнесение и различение звуков, знакомство с 

буквой Х. 2. Выделение начального согласного перед 

гласным. Звуковой анализ и синтез прямого слога.  

Закрепление понятия мягкий согласный. Развитие 

внимания, памяти, мышления. Закрепление согласования 

количественных числительных 1, 2, 5, 9 и 

существительных. 

 

Коноваленко стр.36 

Лиманская 

Стр.61 

Декабрь 

 

1 

неделя 

Звук и буква Ы Закрепление правильного произношения звука, знакомство 

с                              буквой Ы.Звуковой анализ слогов без 

стечения согласных. Воспроизведение  звуковых рядов.  

Образование и употребление именительного падежа  

множественного числа существительных с окончанием Ы  

Закрепление образования и употребления притяжательных  

прилагательных с суффиксом –ин-. 

Коноваленко стр.41 

Лиманская 

Стр.66 

2 

неделя 

Звук и буква М 

 

 Произношение и различение звуков [М]-[М’].  Звуковой 

анализ слов типа мак, Тима. Составление схем звукового  

состава.                      Большая буква.  Преобразование 

деформированной фразы. 

Знакомство с буквой  Печатание слогов, слов с буквой М. 

Коноваленко стр.45 

Лиманская 

Стр.66 

3 

неделя 

Звук и буква С 

 

Закрепление правильного произношения звука [С], 

знакомство с  буквой. Определение места звука в слове. 

Деление слов на слоги. Звуко-слоговой анализ слов типа 

суп. 

 Составление предложения с данным словом по предметной 

картинке. 

 

Коноваленко 2 

часть мтр.10 

Лиманская 

Стр.69 

4 

неделя 

Звук Сь 

 

Закрепление правильного произношения звука [С’].  Звуко-

слоговой анализ слов гусь, гусь. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных.  Согласование 

прилагательных с существительными в роде. Чтение слогов 

(са, ас, со, ос, су, ус, си, ис). 

 

Коноваленко 2 

часть стр.13 

Лиманская 

Стр.71 

 

 

31.12-

09.01 

 

 

Самостоятельное повторение пройденного материала  

 

 

 

Новогодние каникулы 

 

Январь 

2,3 

неделя 

Звуки и буква Н. Правильное произношение звука [Н]. Знакомство с буквой.           

Звуко-буквенный анализ и синтез слов. Чтение слогов. 

Большая буква в именах. 

Коноваленко 2 

часть стр.19 

Лиманская 

Стр.73 
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4 

неделя 

Звук и буква З 

 

Закрепление правильного произношения. Знакомство с 

понятием звонкий согласный звук. Звуко-слоговой анализ 

слов зубы, тазы, Лиза, ваза;схемы слов.  Знакомство с 

буквой З. 

Коноваленко 2 

часть стр.22 

Лиманская 

Стр.76 

Февраль 

1 

Неделя 

(с 29.01 

по 

02.02) 

Звук Бь. Буква Б 

 

Правильное произношение звука [Б]. Знакомство с буквой 

Б. Звуко-слоговой анализ слов бант, бантик, банты. 

Упражнения с разрезной азбукой: составление слов бант, 

банты, бантик 

 

Коноваленко 2 

часть стр.30 

Лиманская 

Стр.89 

2 

неделя 

Звук и буква В 

 

Правильное произношение звука [В].  Знакомство с буквой. 

Сопоставление звука и буквы В . Составление схем слов 

квас, звон, звук, буква. 

Коноваленко 2 

часть стр.36 

Лиманская 

Стр.113 

3 

неделя 

Звук и буква Д 

 

Закрепление правильного произношения звука [Д], 

знакомство  

с буквой Д. Звуко-слоговой анализ слов типа домик, судак, 

дымок, бидон. Предлоги над, под, из-под. Составление 

предложений из слов в начальной  форме. 

Коноваленко 2 

часть стр.38 

Лиманская 

Стр.108 

4 

неделя 

Звук и буква Г 

 

Закрепление правильного произношения звука [Г], 

знакомство с буквой Г.  Закрепление согласования 

прилагательных с существительными.  Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов вагон, бумага, голуби, гамаки, газета. 

Чтение и печатание слов. 

Коноваленко 2 

часть стр.46 

Лиманская 

Стр.116 

5 неделя 

 

 

 

 

1 

 

Неделя 

 

 

2 

неделя 

Звук и буква Э 

 

Правильное произношение звука [Э], знакомство с буквой 

Э.                  Выкладывание, преобразование, чтение слогов 

из букв разрезной азбуки. Составление схем предложений 

.Словообразование относительных прилагательных 

(материал из которого делается посуда), гласование с 

существительными 

Коноваленко 2 

часть стр.53 

Лиманская 

Стр.53 

Март 

Звук и буква Л 

 

Правильное произношение звука [Л], знакомство с буквой 

Л.  Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласны.  

Прошедшее время глагола (преобразование настоящего 

времени в  прошедшее по образцу. Родственные слова 

(белка, волк, слон, галка). 

Коноваленко 2 

часть стр.58 

Кузнецова стр.62 

Туманова стр.36 

 

3 

неделя 

Звук и буква Ш 

 

 

 Закрепление правильного произношения звука [Ш].  

Знакомство с буквой Ш.  Словообразование 

существительных, обозначающих детенышей животных. 

Коноваленко 2 

часть стр.64 

Лиманская 

Стр.86 

4 

неделя 

Буква Я 

 

Знакомство с буквой Я. Закрепление представлений о 

мягкости согласных. Закрепление навыков чтения и 

печатания. Составление схемы предложения. Закрепление 

ударения. 

 

Коноваленко 2 

часть стр.72 

Лиманская 

Стр.125 

Апрель 

1неделя 

Звук и буква Р 

 

Закрепление правильного произношения звука [Р], 

знакомство с буквой Р.Составление предложений по 

предметным картинкам, деление их на слова. Закрепление 

спряжения глаголов в настоящем времени. Пересказ сказки 

«Ворона и рак» (по Л.Н.Толстому). 

Коноваленко 2 

часть стр.75 

Лиманская 

Стр.93 

2 

неделя 

Звук и буква Ж 

 

Закрепление правильного произношения звука [Ж], 

знакомство с буквой [Ж]. Закрепление образования и 

употребления приставочных глаголов от  глагола бежать. 

Упражнение в спряжении в настоящем времени глагола 

бежать. Повторение названий детѐнышей животных.                   

 

Коноваленко 2 

часть стр.87 

Лиманская 

Стр.97 

     3 Звук и буква Ц Закрепление правильного произношения звука и Коноваленко 3 
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неделя  знакомство с буквой Ц. Образование существительных 

среднего рода с уменьшительно- 

 ласкательным значением при помощи суффиксов –ец-, -иц-

, Составление схем слов со стечением согласных типа 

цветы, птенцы Составление предложений с данным 

словом. Деление их на слова.                      

часть стр.8 

Лиманская 

Стр.139 

4 

неделя 

Звук и буква Ч 

 

Закрепление произношения звука [Ч], знакомство с буквой 

Ч. Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных. 

Закрепление употребления уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Словообразование отчеств мужского рода. 

 

Коноваленко 3 

часть стр.13 

Лиманская 

Стр.143                        

Май 

 

1 

неделя 

Буква Ю 

 

Мягкие согласные. Обозначение мягкости при помощи 

гласных. Знакомство с буквой Ю. Закрепление ударения. 

Закрепление навыков чтения, печатания. Составление 

схемы предложения. Спряжение по образцу. 

Коноваленко 3 

часть стр.18 

 

2 

неделя 

Звук и буква Ф 

 

Произнесение и различение звуков [В]-[Ф].Знакомство с 

буквой Ф. 

Пересказ рассказа Е.Чарушина «Волчишко». 

Коноваленко 3 

часть стр.26 

Лиманская 

Стр 129                        

3 

неделя 

Звук и буква Щ 

 

Закрепление правильного произношения звука, знакомство 

с буквой Щ.Образование и практическое употребление в 

речи действительных 

 причастий настоящего времени.Упражнение в 

употреблении увеличительных суффиксов  

существительных. Развитие навыков чтения и печатания. 

Коноваленко 3 

часть стр.28 

Лиманская 

Стр148 

 

4 

неделя 

Обследование 

 

Определить динамику речевого развития Логоблиц 

«Мерсибо» 

 

 

План учителя-логопеда 

коррекционно-развивающие занятия с детьми 

(старшая группа, подгруповые). 

 

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом проводятся по программе «Логоритмика» 

План учителя-логопеда 

коррекционно-развивающие занятия с детьми 

(средняя группа, подгруповые). 

 

Месяц Блок Сроки Средняя группа 
Коррекционно-

развивающая работа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и 

детски

й сад 

 

1 

неделя 

Мы пришли в детский сад. Безопасное 

поведение после летнего отдыха. 

Логопедическая 

диагностика 

2 

неделя 

Правила поведения в детском саду. 

Мои друзья 

Логопедическая 

диагностика 

3 

неделя 

Повторение тем за прошлый год. 

Мониторинг 

Логотренинг 

4 

неделя 

Неделя здоровья. 

Мониторинг 

Логотренинг 

Октябрь 

 

 

 

 

Осень 

1неде

ля 

 

Профессии сотрудников детского сада. 

 - стр 120 (1) 

2 

неделя 

Мы встречаем осень золотую (связи между 

явлениями живой и неживой природы) 

 - стр 31 (1) 

 - стр 33 (1) 
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3 

неделя  

 

Фрукты и овощи (местные и 

экзотические).Профессии людей труда. 

 - стр.12 (1) 

 - стр.18 (1) 

 - стр 7 (2) 

4 

неделя 

Лесные ягоды и грибы. Безопасное 

поведение на природе. 

 - стр 6 (1) 

 - стр 25 (1) 

 - стр11 (2) 

5 

неделя 

Домашние и дикие птицы и животные 

осенью. 

 - стр 72 (1) 

 - стр 74 (1) 

 - 

Н
о

я
б

р
ь

 

С чего 

начина

ется 

Родина 

 

 

 

1 

неделя 

Мой городок. История и культура родного 

края. 

 - стр 199 (1) 

 - стр 201 (1) 

2 

неделя  
Я – человек. 

(внешний облик, самооценка, ФИО) 

 - стр 92 (1) 

 - стр 94 (1) 

 - стр 12 (2) 

3 

неделя 
Правила поведения в городе.  

 - стр106 (1) 

 - стр 109 (1)  

4 

неделя 

 

Люди, прославившие Россию. 

 

 - стр 120 (1) 

 - стр 122 (1) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима. 

Нового

дние 

канику

лы 

1 

неделя 

Здравствуй, зимушка-зима (неживая 

природа, экспериментирование) 

 - стр 79 (1) 

 - стр 81 (1) 

 - стр 17 (2) 

2 

неделя 

Животные и птицы зимой. Животные 

Арктики и Антарктики. 

 - стр 58 (1) 

 - стр 61 (1) 

3 

неделя  

Скоро, скоро  

Новый год. Мастерская Деда Мороза. 

 - стр 86 (1) 

 - стр 17 (2) 

4 

неделя 

Безопасность зимой и в новогодние 

праздники. Встреча Нового года. 

 - стр 87 (1) 

 - стр 89,90 (1) 

Я
н

в
а
р

ь
 

31.12-

08.01 
Новогодние каникулы 

В мире 

искусст

в а 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

  

Устное народное творчество 

Чтение и запоминание 

потешек, считалок 

3 

неделя 

Народные промыслы и народная игрушка 

Дымковская и филимоновская роспись. 

 - стр 116 (1) 

4 

неделя  
Транспорт. Архитектура 

 - стр 99 (1) 

 - стр 101(1) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Я в 

мире 

челове

к. 

Профес

сии 

1 

неделя 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух, почва, камни и др.) 

 - повторение 

2 

неделя  

Наша армия. Государственная символика и 

праздники 

 - стр 127 (1) 

 - стр 129 (1) 

Наши 

папы, 

наши 

мамы. 

Здоров

ье и 

спорт. 

3 

неделя 

День защитника Отечества. Быть здоровыми 

хотим! 

 - стр. 131 (1) 

 - стр 132 (1)  

4 

неделя 
Домашние животные и птицы.  

 - стр 72(1) 

 - стр 74(1) 

 - стр.19 (2) 

М
а
р

т
 

5 

неделя 

Маму я  свою люблю. 

 

 - стр 139(1) 

 - стр 141(1) 

Встреч 1 Весна.   - стр 158(1) 
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аем 

весну 

неделя (признаки весны, связи в природе). 

Масленица 

 - стр 160(1) 

2 

неделя 

Весна. 

 Звери и птицы весной 

 - стр 178(1) 

 - стр 180(1) 

3 

неделя 

 

Неделя книги и театра 

  

Чтение и пересказ 

любимых 

произведений 

В мире 

книг и 

театра 

4 

неделя 
Морское путешествие 

 - 29 (2) 

 

1 

неделя 

(5- 

9.04) 

Неделя безопасности 

  Неделя безопасности 

А
п

р
ел

ь
 

Земля – 

наш 

общий 

дом 

 

2 

неделя 
Космическое путешествие  

 

 - стр 171(1) 

 - стр 173(1) 

3 

неделя 

 

Дети – друзья природы.  

Неделя пожарной безопасности. 

 

Мы 

любим 

трудит

ься. 

Праздн

ик 

весны 

и труда 

4 

неделя  

Весенние заботы. 

 О труде в саду и огороде. 

 - стр 165(1) 

 - стр 167(1) 

  

М
а
й

. 
М

Е
С

Я
Ч

Н
И

К
 

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
И

. 

1 

неделя 

 

День Победы. 

Рассказы о героях 

нашей страны. 

Челове

к  и 

мир 

природ

ы 

2 

неделя 

Безопасное поведение на природе.  

Мониторинг 

     Повторение 

       материала 

3 

неделя 

 

Скоро лето (изменения в природе, одежде) 

Полевые и садовые цветы. 

Логопедическая 

диагностика 

4 

неделя 
Здравствуй, лето! Летние игры и забавы 

Логопедическая 

диагностика 

 

 

Литература: 1 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 

для детей и родителей. – Спб.: Издательский дом «Литера», 2004 

                    2 Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания для детей средней 

логопедической группы ДОУ. – М.: Сфера,2010 

 

План учителя-логопеда 

коррекционно-развивающие занятия с детьми 

(младшая группа, подгруповые). 

Сентябрь, октябрь, ноябрь (1-й период обучения) 

Лексические темы: «Игрушки», «Овощи», «Осень», «Фрукты», «Наше тело», «Лицо». 
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Коррекционные задачи: 

а)  Формирование словаря и грамматического строя речи: 

•   развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда; 

•   выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение 

слов; 

•   формировать понимание и практическое усвоение формы множественного числа имен 

существительных; 

•   формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных единственного числа в винительном падеже, согласование имен 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, глаголов настоящего 

времени, окончаний глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 

 

б)  Развитие связной речи: 

•   учить владеть навыками составления простых предложений (из двух слов с 

указательными местоимениями «это», «вот», из трех слов с прямым дополнением, 

выраженным именем существительным в винительном падеже), по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке; 

•   учить навыкам составления короткого описательного рассказа, пересказа, рассказа по 

картинке с использованием вопросов и предварительно составленного плана; 

•   формировать навыки диалогической речи. 

 

в)  Развитие когнитивных процессов: 

•   умение различать цвет (красный, желтый, зеленый), величина (большой, маленький), 

форма (круг, квадрат, треугольник); 

•   количественные представления (один — много, два); 

•   формировать наглядно-действенное, наглядно-образное мышление, память, внимание; 

•   формировать осознание собственного тела; 

•   формировать временные представления (осень). 

 

г) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

•   познакомить с артикуляционным аппаратом; 

•   развивать слуховое внимание; 

•   познакомить со звуками «А», «У»; 

•   формировать просодическую сторону речи; 

•   формировать усвоение ритмической структуры речи (заучивание стихов). 

 

Декабрь, январь, февраль (2-й период обучения) 

Лексические темы: «Одежда», «Обувь», «Зима», «Новый год», «Зимние забавы», «Зимняя 

одежда», «Дикие животные». 

Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

•   продолжать формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории; 

•   формировать понимание и практическое использование форм имен существительных 

единственного числа в родительном и винительном падежах с предлогами и в 

предложном падеже; 

•  формировать понимание и практическое усвоение предлогов У, НА, В, ИЗ. 

б)  Развитие связной речи: 

•   продолжать формировать и закреплять навыки составления предложений, простого 

описательного рассказа; 

https://logoped.name/kak-nauchit-detej-razlichat-cveta/
https://logoped.name/artikulyacionnyj-apparat/
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•   учить навыкам пересказа рассказов и сказок «Три медведя», «Колобок» по вопросам и 

картинному плану; 

•   продолжать формировать навыки диалогической речи в процессе развития общения 

дошкольников. 

в)  Развитие когнитивных процессов: 

•   цвет (синий); 

•   продолжать работу, начатую в первом периоде; 

•   формировать   сериационный   ряд   «большой,   поменьше, маленький», «маленький, 

побольше, большой»; 

•   формировать временные представления (зима). 

г)  Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

•   продолжать работу, начатую в первом периоде; 

•   познакомить со звуками «И», «О», «Э»; 

•   учить воспринимать на слух и правильно воспроизводить простую слоговую структуру 

слов. 

Март, апрель, май (3-й период обучения) 
Лексические темы: «Мамин день 8 Марта», «Домашние животные», «Детеныши 

домашних животных», «Домашние птицы», «Птенцы домашних птиц», «Весна», 

«Посуда», «Птицы», «Дом», «Транспорт», «Насекомые», «Лето», «Лето. Цветы». 

Коррекционные задачи: 

а)  Формирование словаря и грамматического строя речи: 

•   продолжать формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории; 

•   формировать понимание и практическое использование форм имен существительных 

единственного числа в творительном падеже в значении орудийности и в дательном 

падеже с предлогом; 

•   формировать понимание и практическое употребление предлогов С, ПО. 

б)  Развитие связной речи: 

•   продолжать формировать и закреплять навыки составления предложений, простого 

описательного рассказа; 

•   учить навыкам пересказа рассказов и сказки «Курочка Ряба» по вопросам и картинному 

плану; 

•   продолжать формировать навыки диалогической речи. 

в)  Развитие когнитивных процессов: 

•   продолжать работу, которая проводилась в первом и втором периодах; 

•   формировать временные представления (весна, лето); 

•   формировать сериационный ряд «длинный, короче, короткий», «короткий, длиннее, 

длинный». 

г)  Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

•   продолжать работу, которая проводилась в первом и втором периоде; 

•   познакомить со звуками «М», «П», «Б», «Ф», «В», «Н»; 

•   учить различать и воспроизводить утвердительную и вопросительную интонации. 

     Планирование логопедической работы придает коррекционному процессу 

определенной структуры, что повышает эффективность мероприятий по 

преодолению речевых расстройств у детей. Логопедические занятия в младшей группе 

проводятся с опорой на наглядность и игровые модели. 

 

 

 

 

https://logoped.name/razvitie-obshcheniya-u-doshkolnikov/
https://logoped.name/razvitie-obshcheniya-u-doshkolnikov/
https://logoped.name/%d0%bb%d1%8f%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81-%d1%81-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8-%d1%83-%d0%b4/
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3.6  Режим дня и распорядок 

Режим дня детей дошкольного возраста 3 – 7 лет в холодный период 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

младшая 

группа 

(с 3-4 л.) 

средняя 

группа 

(с 4-5 л.) 

старшая 

группа 

( с 5-6 л.) 

подготовительн

ая группа (с 6-7 

л.) 

ДОМА 

Подъѐм, утренний туалет 7.00 – 7.45 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Приѐм, осмотр детей, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, 

игры, беседы 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.09 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.05 – 8.15 8.20 – 8.30 8.35 – 8.45 

Игры, артикуляционная 

гимнастика 
8.10 – 8.20 8.15 – 8.30 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.45 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность, утренний круг 
8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.20 – 8.33 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00 –9.40 9.00 – 9.50 9.00 –10.00 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 9.45 - 10.00 9.55 - 10.10 10.05 -10.15 10.10 - 10.20 

Прогулка 10.10 – 11.30 10.20 – 11.45 10.25 – 11.50 10.55 – 12.00 

Гигиенические процедуры, 

чтение художественной 

литературы 

11.30 – 11.50 11.45 - 12.05 11.50 - 12.08 12.00 – 12.10 

Обед, дежурство 11.50 – 12.15 12.05 – 12.30 12.08 – 12.30 12.10 – 12.30 

Дневной сон 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.35 
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Самостоятельная/ игровая 

деятельность, досуги, НОД 

(старшие дошкольники), 

подгрупповая работа в 

группах комбинированной 

направленности 

15.40 – 16.05 15.40 – 16.10 15.40 – 16.15 15.35 – 16.20 

Прогулка 16.05 – 17.25 16.10 – 17.30 16.15 – 17.35 16.20 – 17.40 

Вечерний круг, игры 17.25 – 17.40 17.30 – 17.45 17.35 – 17.50 17.40 – 17.55 

Ужин 17.40 – 18.00 17.45 – 18.05 17.50 – 18.05 17.55 – 18.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
18.00 – 19.00 18.05 – 19.00 18.05 – 19.00 18.10 – 19.00 

Прогулка, уход домой 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

ДОМА 

Прогулка   19.30 – 19.50 19.30 – 20.00 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.50 – 20.40 20.00 – 20.50  

Ночной сон(длительность по 

СанПин 1.2.3685) 
12 часов 11 часов 11 часов 11 часов 

 

Режим дня детей 3 – 7 лет в теплый период 

Режимные моменты 

младшая 

группа 

(с 3-4 л.) 

средняя 

группа 

(с 4-5 л.) 

старшая 

группа (с 5-6 

л.) 

подготовите

льная гр.(с 6-

7 л.) 

Подъѐм, утренний туалет 7.30 – 8.00 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 

Приѐм детей на участке, осмотр, 

труд, игры, утренняя гимнастика 

на свежем воздухе, бег 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 

Возвращение в группу 8.10 – 8.17 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, 

дежурство 
8.17 – 8.25 8.20 – 8.30 8.25 - 8.35 8.30 - 8.40 

Завтрак Оздоровительная 

работа: полоскание рта. 
8.25 – 8.50 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 

Утренний круг, игры, НОД 

художественно-эстетической и 

физической направленности, 

8.50 – 9.25 8.55 – 9.30 8.55 – 9.35 9.00 – 9.45 
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самостоятельная деятельность 

детей 

Прогулка: игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, 

развлечения, труд. 

Оздоровительная работа: 

минитуризм, хождение босиком, 

воздушные и солнечные ванны.                

9.25 – 11.00 9.30 – 11.10 9.35 – 11.20 9.45 – 11.30 

Водные процедуры, обливание ног 11.00 – 11.20 11.10 – 11.30 11.20 – 11.40 11.30 – 11.50 

Самостоятельная деятельность 

детей, чтение. 
11.20 – 11.35 11.30 - 11.45 11.40 - 12.00 11.50 – 12.10 

Обед, дежурство, полоскание рта, 

умывание 
11.50 – 12.15 12.05 – 12.30 12.08 – 12.30 12.10 – 12.30 

Дневной сон 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика, 

влажное обтирание шеи, рук, лица 
15.00 – 15.18 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.18 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Самостоятельная / игровая 

деятельность по интересам, досуги 
15.40 – 16.10 15.40 – 16.15 15.40 – 16.20 15.40 – 16.25 

Прогулка 16.10 – 17.10 16.15 – 17.15 16.20 – 17.20 16.25 – 17.25 

игры\беседы, педагогические 

ситуации, вечерний круг. 
17.10 – 17.25 17.15 – 17.30 17.20 – 17.35 17.25 – 17.40 

Ужин 17.25 – 18.00 17.30 – 18.05 17.35 – 18.05 17.40 – 18.10 

Прогулка,  игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.00 – 19.30 18.05 – 19.30 18.05 – 19.30 18.10 – 19.30 

Прогулка 18.30 – 19.30 18.40 – 19.40 18.50 – 19.50 19.00 – 20.00 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 
19.30 – 20.30 19.40 – 20.30 19.50 – 20.40 20.00 – 20.50  

Ночной сон (длительность) 12 часов 11 часов 11 часов 11 часов 

 

 Режим занятий обучающихся   

 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

Младшая 

группа 

8.55 – 9.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 
9.00 – 9.15 

ФЭМП 

9.00 – 9.15 

Лепка\ 

аппликация 

9.00 – 9.15 

Физкультура  

  

9.00 – 9.15 

Рисование\ 

конструирование   9.20 – 9.35 

Физкультура 
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15.40 – 15.55 

ДОП 

«Нетрадиционные 

пути к творчеству» 

в своей группе 

15.40 – 15.55 

Музыка  

10.40 – 10.55 

Физкультура 

(на прогулке) 

9.20 – 9.35 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

9.25 – 9.40 

 Музыка  

15.20 - 15.35  

ДОП 

«Гимнастика» 

 

Средняя 

группа 

(комбиниро

ванная) 

 № 2 

 

9.00 – 9.20 

ФЭМП  

9.00 – 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Групповая 

работа 

психолога 

9.00 – 9.20 

Конструирован

ие\ 

рисование   

9.00 – 9.20 

Физкультура 

Логопед  

16.00-16.20 

Музыка  

 

9.30 – 9.50 

Физкультура 

9.15 – 9.35 

Музыка  

 

9.45 – 10.10 

Лепка\ 

аппликация  

 

Логопед 

11.00–11.20 

Физкультура 

(на прогулке) 

9.30 – 9.50 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

Психолог 

индивидуальные 

занятия   

15.15 – 15.35 

ДОП 

«Гимнастика» 15.40 – 16.05 

ДОП «Кнопочки ума» 

15.45 – 16.05 

ДОП 

«Нетрадиционн

ые пути к 

творчеству» 

 

Старшая 

группа 

(комбиниро

ванная)  

№ 1 

9.15 – 9.40 

Музыка 

Психолог  

индив занятия  

 

9.00 – 9. 25 

Развитие речи, 

основы грамотности 

Логопед  

9.00 – 9. 25 

Физкультура  

9.00 – 9.25 

ФЭМП 

9.00 – 9.25 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

9.35 – 10.00 

Лепка\аппликаци

я  

9.50 – 10.15 

Музыка 

9.35 – 10.00 

Рисование\ 

конструирование 
9.35 – 10.00 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Логопед  

15.45 – 16.10 

ДОП 

«Нетрадиционн

ые пути к 

творчеству» 
 

 

 

11.20 – 11.45 

Физкультура (на 

прогулке) 

15.40 – 16.05 

ДОП педагога 

(группа)  

Подгрупповая работа 

логопеда 

15.15 – 

 

 15.40 

Физкультура  

 

 

 

 

 

Подготовит

ельная 

группа 

(комбиниро

ванная)  

№ 1 

9.00 – 9. 30 

ФЭМП 

9.00 – 9. 30 

Музыка  
9. 00 – 9.30 

ДОП 

«Нетрадиционн

ые пути к 

творчеству» 

(кабинет ДОП) 

Логопед  

9.00 – 9.30 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

9.00 – 9. 30 

ФЭМП 

 

Логопед 

    

9.40–10.10 

Лепка\аппликация 

ручной труд 

9.45 – 10.15 

Развитие речи  

Психолог  

индив занятия  

11.00 – 11.30 

Физкультура (на 

прогулке) 

 

9.40 – 10.10 

Рисование\ 

конструирован

ие 

10.00 – 10.30 

Физкультура  

10.25–10.55 

Физкультура 

 

Подгрупповая работа 

логопеда 

9.45 – 10.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

  

15.10– 15.40 

Музыка  
 

15.15 ДОП 

педагога псих 
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Краткая презентация программы 

Рабочая программа учителя-логопеда МКДОУ Порошинский детский сад №12 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа ориентирована на детей от 3-х до 

7-ми лет с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие    речи), ЗПР. 

Программа составлена с учетом Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР и АОП для детей с ТНР. 

      Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР и ЗПР. 

           Неотъемлемым компонентом рабочей программы является программа воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

      В программе представлено содержание коррекционно-логопедической работы учителя-

логопеда в младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. 

Представлены характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития, порядок диагностик и нарушений, раскрывается содержание и 

организация коррекционно-развивающего процесса.    Родители являются полноправными 

участниками образовательного процесса согласно Федеральному стандарту дошкольного 

образования.     Программа включает три основных раздела:  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения образовательной программы, которые представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, описаны специфические принципы и подходы к формированию 

Программы для обучающихся с ТНР и ЗПР. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Для обучающихся с ТНР и ЗПР описание образовательной деятельности представлено 

в образовательной области «Речевое развитие». Формы, способы, методы и средства 

реализации программы подобраны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Представлена программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР и ЗПР, 

которая регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности  с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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