


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 

раздела 

Наименование разделов Стр. 

 Содержание  2 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы  

7 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 9 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного 

возраста с ТНР 

10 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП 13 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе ..... 

15 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

31 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

31 

2.1.1. Социально-коммуникативное  развитие 31 

2.1.2. Познавательное развитие 32 

2.1.3. Речевое развитие 33 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 34 

2.1.5. Физическое развитие 36 

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 38 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

41 

2.3.1. Поддержка инициативы детей 48 

2.4. Содержание части формируемой участниками коррекционно-

образовательных отношений 

51 

2.4.1. Специфика географических, национальных, социокультурных 

условий 

51 

2.4.2. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса 

52 

2.4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с детьми 58 

2.5.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

60 

2.6.4 Взаимодействие педагогического коллектива с социальными 

партнерами  

64 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 66 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 66 

3.2. Организация режима дня 69 

3.3. Примерный перечень игр и игровых упражнений 73 

3.4. Примерный перечень детского литературного материала 83 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 88 

3.5.1. Обеспечение Программы методическими материалами и 

средствами обучения 

88 

3.5.2. Особенности организации развивающей предметно- 91 



3 
 

пространственной среды 

4 Приложения: карты «Результаты логопедического обследования» 94 

 



4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелым 

нарушением речи (ТНР) (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию коррекционно-образовательного процесса в комбинированной 

группе для детей с тяжелым недоразвитием  речи (ТНР) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 35» с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.   

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями  от 07 марта 2018г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  октября    2013 г. №  1155   

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 

февраля  2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования России от 07.06.2013 г.  № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

 Санитарно – гигиенические нормативы к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания (СанПиН 1.2.3685-21), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28 января 2021 года № 2. 

 Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования,2022 г. 

 Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 2022г. 

 Согласно     Федерального         закона   «Об    образовании       в   

Российской       Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ (далее –  
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Федеральный закон «Об  образовании  в  Российской  Федерации»)      

дошкольное       образование     является    уровнем     общего    образования      

наряду    с  начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием.  Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные 

установки развития личности  ребенка,  основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому  миссия  

дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  самоценности  

дошкольного       детства     как    отправной      точки     включения       и    

дальнейшего       овладения  разнообразными   формами   

жизнедеятельности   в   быстро   изменяющемся   мире,   содействие  

развитию  различных  форм  активности  ребенка,  передача  общественных  

норм  и  ценностей,  способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе.   

     Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. Это обусловливает актуальность Программы  и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

              Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     

развития     дошкольников,  социальных  и  материальных  условий,  

открывающих  возможности  позитивной  социализации  ребенка,   

формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   людям   и   к   себе,   его   

личностного   и  познавательного   развития,   развития   инициативы   и   

творческих   способностей   посредством  культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми  и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.   

       Содержание      Программы       в  соответствии     с   требованиями      

Стандарта     включает     три  основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный.    

        Целевой    раздел    Программы     включает    пояснительную     

записку, определяет ее цель и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

        Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно- пространственная 
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развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы).      

 Программа определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

   - Предметная деятельность. 

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

 - Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

  - Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

   - восприятие художественной литературы и фольклора; 

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

   - изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах); 

  - двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.    

     Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с OB3 в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной   программы   дошкольного   образования   обучающихся    с   

OB3 в       условиях       дошкольных       образовательных      групп       

комбинированной направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с OB3, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

         Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся и дошкольного возраста с OB3 в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной направленности.  



7 
 

         Организационный          раздел     Программы         описывает      систему      

условий      реализации коррекционно-образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов   

ее   освоения   в   виде   целевых   ориентиров, а   также   особенности   

организации коррекционно-образовательной деятельности, а именно 

описание:    

       – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

условий,   

       – особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,    

       – особенностей коррекционно-образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик,   

       – способов и направлений поддержки детской инициативы,    

       – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,    

        –   особенностей   разработки   режима   дня   и   формирования   

распорядка   дня   с   учетом   возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей.   

        Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений определено как 60% и 40%. 

       В   соответствии       с Программой, описание      традиционных        

событий,   праздников       и  мероприятий с  учетом  региональных и других 

социокультурных особенностей  включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.   

       Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики    развития детей, а 

также качества     реализации      основной     общеобразовательной          

программы.       Система оценивания качества реализации    программы   

направлена в первую очередь на оценивание созданных дошкольным 

учреждением условий внутри образовательного процесса.    

   

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

       Цель Программы-   обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с OB3, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья 

       Программа,  в  соответствии  с   Федеральным  законом  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»,   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 
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семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с общим недоразвитием речи, с учетом мотивированного 

мнения родителей для обеспечения равных возможностей полноценного 

развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесторонне-

го гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях Крайнего Севера, в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

направлена на решение следующих задач: 

 реализация содержания AOП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

OB3; охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с OB3, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с OB3 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 OB3 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 OB3, 

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 OB3; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с OB3; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

• Позитивная социализация ребенка. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей. 

• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

        Специфические принципы и подходы к формированию AOП ДО для 

обучающихся с THP: 

• 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 THP, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

• Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с THP: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

• Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 
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деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с THP тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое — с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с THP дошкольного 

возраста; 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава rpyпп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с тяжелым 

нарушением  речи. 

         

      Тяжелое нарушение речи (ТНР) рассматривается как системное наруше-

ние речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у де-

тей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

      Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявле-

ниями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). Очень часто тяжелое нарушение речи сопровождается 

медицинскими диагнозами органических речевых нарушений: моторная 

алалия и дизартрия. 

          Общая характеристика детей с моторной алалией (по Р.Е.Левиной) 
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Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором 

ребёнок практически лишён языковых средств общения: речь его 

самостоятельно и без логопедической помощи не формируется. 

 Алалия – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития ребёнка (до формирования 

речи). 

 Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с 

органическими поражениями ЦНС.  

 Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении 

большей частью не понятна, аморфные образования типа «тя бах», «дека мо» 

(чашка упала, девочка моет) могут быть понятны только в непосредственной 

ситуации при подкреплении речи соответствующими жестами и мимикой. 

Понимание обращённой речи к ребёнку относительно сохранно, он адекватно 

реагирует на словесное обращение взрослых, выполняет простые инструкции 

и просьбы. 

 Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется 

большим разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, 

условий воспитания и речевой среды, времени и длительности 

логопедического воздействия, а так же во многом зависит от 

компенсаторных возможностей ребёнка: психической активности, состояния 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы. 

  Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и 

педагоги должны учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание 

его индивидуальные особенности, подбирать для него доступные виды 

заданий. 

 Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 

нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 

центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет 

нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: 

общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

     Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения 

иннервации мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое 

утомление, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В 

некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и 

просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены 

паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляци-

онного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  

     Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 

выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени 
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нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. 

Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность 

движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных 

движений пальцев рук является причиной трудностей при формировании 

графомоторных навыков. 

       В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, от-

ражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 
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суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (А.В. Ястребова, Г.В. Чиркина, 

Т.П. Бессонова, Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’— л—л’—j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это — показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с THP, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоновой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 
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 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

 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; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыке, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

       Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
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данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

       Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.        Оценивание   качества, 

т.   е.   оценивание   соответствия   образовательной   деятельности заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено 

в первую очередь на оценивание созданных дошкольным учреждением 

условий в процессе образовательной деятельности.   Система      оценки      

образовательной        деятельности, предусмотренная        Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая      психолого-педагогические, кадровые,   

материально-технические,  финансовые, информационно-методические, 

управление и т. д.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с OB3; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с OB3.  

   В   соответствии       со    Стандартом       и   принципами        Программы        

оценка     качества образовательной деятельности по Программе:   

       1)  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;          

       2)   учитывает   факт   разнообразия   путей   развития   ребенка   в   

условиях   современного   постиндустриального общества;          

       3)  ориентирует      педагогический коллектив      на    поддержку      

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

      4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания; 

      5) представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

   

      Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:   

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога    с   целью   получения   обратной      связи   от   

собственных   педагогических   действий   и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;     

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения;    
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- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.              

        На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:   

 - повышения качества реализации программы дошкольного образования;    

-  реализации      требований     Стандарта     к   структуре, условиям      и 

целевым   ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;     

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе   

оценки качества программы дошкольного образования;     

- задания   ориентиров   педагогам   в   их   профессиональной   деятельности   

и перспектив развития самой Организации;    

- создания   оснований   преемственности   между   дошкольным   и   

начальным общим образованием.  

 Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с OB3, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

оценивания. 

   Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы ДОУ  

для детей с ТНР 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и 

прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

• получение объективной информации о реализации образовательной 

программы ДОУ; 
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• совершенствование организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ДОУ; 

• выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении 

образовательной и физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками; 

• дополнение и развитие системы показателей педагогического 

мониторинга так, чтобы оценивались все основные направления и 

характеристики пребывания ребенка в условиях ДОУ. 

 

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 родителями (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 материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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

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

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

THP. 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 THP 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 THP включает в себя 

несколько направлений. Одно из них — изучение навыков ведения диалога 

— реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 
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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 THP. 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 

слоновой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуска, 

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 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

     В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно- речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с THP: первая схема — для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема — для обследования обучающихся 
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е 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. 

 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка 

старшего дошкольного возраста с ОНР. 

        В нашем дошкольном учреждении в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи углубленное 

логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом.  

        Диагностика психоречевого развития и мониторинг коррекции 

недостатков детей, имеющими нарушения речи, проводится по «Картам 

логопедического обследования детей». (Приложение) Четыре недели в году 

(две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня 

знаний и умений детей по всем разделам программы.  

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного 

возраста c ТНР позволяют обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 

ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет 

наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план 

коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам ДОУ осуществить анализ динамики 

устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки 

коррекционно-педагогического воздействия. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется  воспитателями 

совместно с психологом, музыкальным руководителем и инструктором фи-

зической культуры в начале и в конце учебного года. При заполнении листов 

оценки педагоги используют для обозначения каждого уровня определенные 

значки: В- высокий уровень, С- средний уровень, Н- низкий уровень. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

    Высокий уровень 

1.    Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия 
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     Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок мо-

жет показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, отно-

сящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

     Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает оши-

бок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

     Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связ-

ную речь. 

     Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

     Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

     Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в име-

нительном падеже единственного и множественного числа, имена сущест-

вительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существи-

тельными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падеж-

ные конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с существи-

тельными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами и названий детенышей животных. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

    Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

     Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

   Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок упо-

требляет основные виды интонации. 
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     Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделя-

ет начальный ударный гласный из слов. 

     Средний уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия 

     Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные ло-

гопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. 

     Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает еди-

ничные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает пред-

ложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но 

при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

    Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, 

но может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

     Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но 

при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объ-

екты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные 

ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображен-

ных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок 

допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов 

ребенок допускает единичные ошибки. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи 

      Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной нормы. При употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имен 

существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные 

ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 
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единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 

числительных «два» и «пять» с существительными ребенок допускает 

отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

       Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи 

      Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. 

      Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный, 

продолжительность выдоха недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации. 

     Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

     Низкий уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия 

     Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок 

не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. 

      Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает мно-

жественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает пред-

ложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

      Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь. 

      Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при диф-

ференциации множественные ошибки. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

      Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на 
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картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные 

цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. 

     3.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

     Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возраст-

ной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении 

имен существительных в именительном падеже единственного и множест-

венного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении 

имен существительных в косвенных падежах; имен существительных мно-

жественного числа в родительном падеже; при согласовании прилагательных 

с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных «два» и «пять» с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названий детенышей животных. 

     4.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

     Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого. 

     5.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

     Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

     Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нару-

шено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, 

выдох короткий, голос слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп 

и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 

основные виды интонации. Речь не интонирована. 

     Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия 

      Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

      Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся 

к понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», 
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«фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «ди-

кие звери», «транспорт». 

      Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обла-

дающие определенными признаками. 

      Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и мно-

жественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными при-

ставками. 

      Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

      Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

      Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

      Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изоб-

раженные на картинке; использует в речи антонимы. 

      Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать дейст-

вия по указанным картинкам. 

      Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

       Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именитель-

ном падеже единственного и множественного числа; формы существитель-

ных в косвенных падежах; существительные множественного числа в роди-

тельном падеже. 

      Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конст-

рукции. 

     Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, 

-ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

      Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

 Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме.  
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Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато инто-

нирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

    Средний уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия 

      Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части пред-

метов и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», 

«домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», 

«транспорт», допуская единичные ошибки. 

     Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие опре-

деленными признаками, допуская отдельные ошибки. 

     Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-па-

дежные конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественно-

го числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но 

допускает единичные ошибки. 

     Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, до-

пуская единичные ошибки. 

     Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

     Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме. 

      Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

     Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в име-
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нительном падеже единственного и множественного числа; формы сущест-

вительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в 

родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

     Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конст-

рукции, иногда допуская отдельные ошибки. 

     Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, 

-ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

     Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме. 

     Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помо-

щью взрослого. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

      Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звуко-

слоговую структуру сложных слов. 

      Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено про-

изношение двух групп звуков. 

      Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

      Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 

      Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

     Низкий уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя-

тия 

       Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

      Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся 

к понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», 

«фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «ди-

кие звери», «транспорт». 

     Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обла-

дающие определенными признаками. 

     Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предлож-

но-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 
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единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует 

глаголы с различными приставками. 

     Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов. 

     Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешивае-

мые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

     Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже его. 

     Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

     Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными ошиб-

ками. 

     Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множест-

венными ошибками. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

     Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возраст-

ной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

формы существительных в именительном падеже единственного и множест-

венного числа; формы существительных в косвенных падежах; существи-

тельных множественного числа в родительном падеже. 

     Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилага-

тельных с существительными единственного числа; при употреблении пред-

ложно-падежных конструкций. 

    Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -

ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прила-

гательные от существительных; не умеет образовывать приставочные гла-

голы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошиб-

ками. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии кар-

тинок. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено про-

изношение трех-четырех групп звуков. 
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Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с мно-

жественными ошибками, не умеет выделять начальный и конечный соглас-

ные из слов, не умеет определять количество и последовательность звуков в 

слове. 

         Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  

деятельности  играют  также  семьи    воспитанников. В ДОУ разработана и 

используется следующая система оценки деятельности учреждения 

родителями воспитанников: 

 

Сроки Форма оценки Вид оценки 

Апрель-май Анкетирование родителей 

Заслушивание отчетов 

администрации и педагогов 

учреждения о реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Изучение мнения 

родителей о 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

В течение года Изучение мнения родителей на 

сайте учреждения 

Изучение мнения 

родителей о работе 

педагогов учреждения и 

запросов на 

образовательные услуги 

Октябрь, 

апрель 

Ознакомление с  первичными 

результатами готовности  детей к 

обучению в школе 

Оценка готовности 

детей подготовительных 

групп к обучению в 

школе Сентябрь Опрос родителей о поступлении 

выпускников в гимназии, лицеи, 

учреждения дополнительного 

образования 

 

Декабрь 

Январь 

Март 

Включение родителей в состав 

жюри, комиссии традиционных 

мероприятий и их участие в 

подведении итогов конкурсов 

 

В течение года 

по плану  

Определение на основе 

голосования победителей 

выставок продуктивного 

детского творчества 

Оценка организации 

творческой работы с 

детьми 
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По 

необходимости 

Тестовый опрос родителей Оценка открытости 

учреждения  и 

доступности 

информации о жизни 

детей в группах 

Апрель Анкетирование родителей Оценка коррекционной 

деятельности  

Май  Анкетирование родителей Изучение мнения 

родителей о 

деятельности 

учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в   

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 
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Описание образовательной деятельности обучающихся с THP в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 
    Усвоения норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности; 

развития общения и

 взаимодействия 

ребенка с THP с 

педагогическим 

работником и другими 

детьми; становления 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирования готовности 

к совместной 

деятельности с другими 

детьми и педагогическим 

работником, 

формирования 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу обучающихся 

и педагогических 

работников в 

Организации; 

формирования 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирования 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе; 

развития 

коммуникативных и 

социальных навыков 

ребенка с THP; развития 

игровой деятельности. 

    Содержание направлено на всестороннее развитие у 

обучающихся с THP навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

        Педагоги создают и расширяют образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

    Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание по следующим разделам: игра; представления 

о мире людей и рукотворных материалах; безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; труд. 

      Образовательную деятельность проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

       Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников предполагает следующие 

направления работы:  

-дальнейшее формирование представлений, обучающихся о 

разнообразии    окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся.        

     В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

     Основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

     Большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение обучающихся к 

творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими.  

        Работа с детьми старшего дошкольного возраста 

предполагает активное применение игротерапевтических 

техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 
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арттерапии.  

        Педагогические работники уделяют основное 

внимание формированию связной речи у обучающихся с 

THP, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). 

        Особое внимание обращается на формирование у 

обучающихся представления o Родине: о городах России, о 

ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

       Педагогические работники создают условия для 

формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

       Особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных 

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

поведения с посторонними людьми. 

        В этот период большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на 

то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют 

их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

     Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально- коммуникативное развитие» 

являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с THP. 

 

Познавательное развитие 
Создание условий для: 

- развития интересов 

обучающихся, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

- формирования 

познавательных действий, 

становления сознания; 

развития воображения и 

творческой активности; 

- формирования 

первичных представлений 

о себе, других людях, 

объектах окружающего 

      Содержание предполагает создание педагогическим 

работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание обеспечивает развитие у обучающихся с THP 

познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об 
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мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, 

причинах и следствиях); 

- формирования 

первичных представлений 

о малой родине и 

Отечестве, представлений 

о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира; 

- развития представлений 

о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках 

интернета. 

 

окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

      Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим 

разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

- формирование элементарных математических 

представлений. 

      Продолжается развитие у обучающихся с THP 

мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

       Рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

       Педагогические работники стимулируют 

познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 
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 

   Ведущим направлением работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи обучающихся с THP. 

   В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности обучающихся. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки:  

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию 

по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания.    Совместно с 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 
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аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых 

нарушений и их 

системных последствий. 

 

предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

      Педагогические работники создают условия для 

развития коммуникативной активности обучающихся с 

THP 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 THP 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Создание условий для: 

- развития у обучающихся 

интереса к эстетической 

стороне 

действительности, 

ознакомления с разными 

    Основной формой организации работы с детьми 

становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 
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видами и жанрами 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), в том 

числе народного 

творчества; 

- развития способности к 

восприятию музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным 

видам художественно-

эстетической 

деятельности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в 

воплощении 

художественного замысла. 

       В сфере развития у 

обучающихся интереса к 

эстетической стороне 

действительности, 

ознакомления с разными 

видами и жанрами 

искусства, в том числе 

народного творчества. 

Приобщение 

обучающихся к 

эстетическому познанию 

и переживанию мира, к 

искусству и культуре в 

широком смысле, а также 

творческую деятельность 

обучающихся в 

изобразительном, 

пластическом, 

музыкальном, 

литературном и других 

видах художественно-

творческой деятельности. 

 

     Изобразительная деятельность обучающихся в 

старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. 

     Для развития изобразительных умений и навыков 

большое значение имеет коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

     Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, 

его композиционных и цветовых решений. 

     Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 

собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

      Реализация содержания раздела «Музыка» направлена 

на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

      Продолжается работа по формированию представлений 

о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, 

об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

       Особое внимание в музыкальном развитии 

дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

        В этот период музыкальный руководитель, 

воспитатели и другие специалисты продолжают развивать 

у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью педагогических работников. Музыкальные 
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игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

       Большое значение для развития слухового восприятия 

обучающихся (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя- логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

Физическое развитие 
Создание условий для: 

- становления у 

обучающихся ценностей 

здорового образа жизни; 

- овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений 

о своем теле и своих 

физических 

возможностях; 

- приобретения 

двигательного опыта и 

совершенствования 

двигательной 

активности; 

- формирования 

начальных представлений 

о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными 

играми с правилами. 

 

     В сфере становления у обучающихся ценностей 

здорового образа жизни педагогические работники 

способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

      В сфере совершенствования двигательной активности 

обучающихся, педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

      Педагогические работники организуют 

пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций 

от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

       Педагогические работники поддерживают интерес 

обучающихся к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

       Педагогические работники проводят физкультурные 

занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 
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возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

         Большое значение приобретает формирование у 

обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

         В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. 

        Продолжается физическое развитие обучающихся 

(объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

      Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик (главная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения.                  Продолжается работа 

по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов. В этот 

возрастной период в занятия с детьми с THP вводятся 

комплексы аэробики, а также различные 

импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

             Для организации работы с детьми активно 

используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с THP в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

             В этот период педагогические работники 

разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
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Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации 

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

использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками). 

             В этот период является значимым расширение и 

уточнение представлений, обучающихся с THP о человеке 

(себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. 

          Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с THP. 

 

Коррекционная работа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с THP, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с THP с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с THP адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

  Задачи коррекционно-развивающей работы: 

• определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

THP, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; коррекция речевых нарушений на основе

 координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия; 
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• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с THP 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с THP и направлениям коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с THP с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

•    психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (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 THP); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с THP; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально — волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с THP; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на  

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с THP. 

     Коррекционно-развивающая работа предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с THP. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей, обучающихся с THP и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

           Общими ориентирами в достижении результатов 

коррекционной работы являются: 
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  - 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. 

              Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с THP. 

        Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

  - создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с THP;  

   - использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методика других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных),  

разрабатываемых образовательной организацией;  

  - реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации AOП 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 THP, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
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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 THP основывается на   

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития.              

 Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

  - анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка;  

  - изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическое 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 этнопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 

        В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 
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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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

          При организации воспитательно-образовательного процесса мы 

опирались на положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития 

любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» 

содержания в видах деятельности».  

В образовательном процессе включены блоки: 

           - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

           - свободная самостоятельная деятельность детей;  

           - взаимодействие с семьями воспитанников.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на принципы: 

1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности. 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

В основе организации жизни в группе положены следующие принципы:  

1.   Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, 

обеспечение достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании 

достоинств семьи и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной 

деятельности. 

5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для 

выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта 

выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при 

столкновении с границами другого. 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  

решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 

для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей.        

  6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 
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развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся 

быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

 

Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Проектная деятельность 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Игры (сюжетные, с правилами) 
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Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

 

 

При организации жизнедеятельности детей используются технологии: 

 

1. «План – дело – анализ». Технология предусматривает обучение, 

основанное на «встрече» познавательных потребностей детей и 

педагогического воздействия взрослого. Технология обеспечивает детям 

позицию полноправных субъектов деятельности (влияние на выбор темы 

образовательной работы, самоопределение в последовательности и 

продолжительности выполнения деятельности, роль инициаторов, активных 

участников, реализацию своих интересов через самостоятельное принятие 

решение об участии или неучастии в общем проекте или конкретном 

действии). Задача взрослых состоит в том, чтобы помочь ребенку сделать 

собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, 

нужность своих и предложенных взрослыми действий. Взрослые 

поддерживают детскую активность и креативность, демонстрируют 

партнерский стиль взаимоотношений. Свободная деятельность 

осуществляется в центрах активности после того, как воспитанники сделают 

выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. 

Принятие решения о выполнении работы остаётся за ребенком, вплоть до 

отказа от участия в общей теме. Непосредственное вмешательство взрослого в 

самостоятельную работу ребенка или подгруппы может быть вызвано только 

поставленными учебными целями (научить чему-либо, провести 

коррекционную работу и т.д.), конфликтом, не решаемым самими ребятами 

или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого. Продолжительность 

работы по теме может длиться несколько дней. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План 

– дело – анализ» - это итоговый сбор. Проводится ежедневно, его задачи – 

предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы, 

организовать процесс рефлексии, пробудить энтузиазм, вселить в детей 

чувство уверенности, что они могут быть успешными. 
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Технология предназначена для использования в работе с детьми старших и 

подготовительных к школе групп. Данную технологию возможно 

использовать в средней группе начиная со второй половины года при 

условии готовности детей группы к восприятию данной формы организации 

жизнедеятельности. 

        2. "Проектная деятельность дошкольников" 

        Дошкольный возраст является периодом интенсивного развития 

познавательного интереса к окружающему миру и формирования 

познавательных позиций по отношению к предметам деятельности. К 

старшему дошкольному возрасту интеллектуальное развитее детей достигает 

момента, когда они способны усваивать большей по объём сложной по 

качеству информации. Определяющую роль начинает играть память как 

средство накопления активно приобретаемого в данный период личного 

опыта. Заметно возрастают возможности умственной деятельности, 

развивается способность обобщения, существенно увеличивается 

последовательность мыслительных операций.  

Чтобы правильно отобрать содержание знаний для их дальнейшей 

интеграции, важно учитывать, что, помимо наличия общих оснований, они 

должны: 

- расширять и обогащать имеющиеся представления дошкольников; 

- быть нужными при последующем обучении в школе; 

- быть доступными и опираться на личный опыт, связываться с 

повседневной жизнью. 

         Кроме того, знания должны вовлекать детей в решение проблемно-

поисковых задач, сформулированных на основе личного опыта; 

активизировать познавательные интересы, стремление к усвоению новой 

информации; стимулировать умственную деятельность (процессы анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения и классификации); повышать уровни 

самоконтроля, самоорганизации и самооценки. 

         Одним из вариантов интеграции в дошкольном образовании 

рассматривается метод проектов. Как показывает практика, использование в 

образовательной деятельности данного метода способствует формированию 

у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в 

поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в 

практическом применении приобретенных знаний, навыков и умений (в 

играх и быту). 

          О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие 

возможности развития составляющих успешной личности: 

- наблюдения и анализа явлений окружающей действительности; 

- проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы; 

- творческого мышления, логики познания, пытливости ума; 

- совместной познавательно-поисковой деятельности; 

- коммуникативных и рефлексивных навыков и др. 
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           В основу метода проекта заложена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на результат, который 

достигается в процессе совместной работы педагогов, детей и родителей над 

определенной практической проблемой. Работа над решением проблемы в 

проектной деятельности означает применение необходимых знаний и умений 

из различных образовательных областей для получения ощутимого 

результата. Особенностью проектной деятельности в дошкольном 

образовании является тесное сотрудничество взрослых (педагогов и 

родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

(замысел). 

Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация 

этой проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный 

проект. 

     В проекте можно объединить содержание образования из различных 

областей знания, что открывает широкие возможности организации 

совместной познавательно-поисковой деятельности детей, педагогов и 

родителей. 

     В образовательной практике выделяют следующие этапы работы над 

проектом: 

Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определенный отрезок времени. 

Разработка содержания проекта, планирование деятельности по 

достижению цели: 

- к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.); 

- в каких источниках можно найти информацию; 

- какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 

- с какими предметами научиться работать. 

Выполнение проекта (практическая часть). 

Публичное представление продукта проектной деятельности. 

Подведение итогов, определение задач для новых проектов. 

    Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; 

региональные особенности, приоритетное направление дошкольного 

образовательного учреждения, программы дополнительного образования. 

    Особенно ценным является возникновение темы по инициативе детей. 

Целесообразно в проектную деятельность вводить детей вопросами: Что я 

знаю об этом? Что я хочу узнать? Что для этого надо сделать? Совместно с 

детьми планируются этапы работы над проектом, определяется продукт и 

вид презентации. 

           

 Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами 

проектной деятельности различны и определяются следующим образом 

Старший дошкольный возраст: 

- формирование предпосылок исследовательской деятельности; 
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- формирование умения определять возможные методы решения проблемы 

с помощью взрослого и самостоятельно; 

- формирование умения применять методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- развивать потребность в использовании терминологии, ведении 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

           Проектную деятельность целесообразнее использовать в работе со 

старшими дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более 

устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам 

анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной 

деятельности. Однако кратковременные проекты необходимы и эффективны 

в образовательной деятельности детей младшего дошкольного возраста. 

Начиная с младшего дошкольного возраста, используются ролево-игровые и 

творческие проекты, которые не противоречат, но подчеркивают специфику 

проектной деятельности с дошкольниками. 

           К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных 

результатов обязательно привлекаются дети. Рефлексия способствует 

осознанию значимости выполненной деятельности, развитию личностных 

качеств: инициативности, ответственности и настойчивости в достижении 

цели. Совместный проект должен быть доведен до конца в определенные 

планом сроки и ребенок должен увидеть плоды своего труда (альбом, 

выставка, праздник и др.) 

         Таким образом, реализация проектной деятельности в 

образовательной практике связана с формированием определённой среды. В 

связи с этим использование проектов предполагает, прежде всего, 

кардинальное изменение роли педагога, который должен стать 

организатором, руководителем и консультантом. Вторым необходимым 

условием выполнения проектов дошкольниками является наличие 

информации, обеспечивающей самостоятельность ребёнка в выборе темы и 

выполнении работы. Наконец, должны быть созданы оптимальные условия 

для оформления результатов проектной деятельности и их обсуждения. 

           Проекты подразделяются на краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные. Выбор длительности проекта зависит от тематического 

планирования деятельности воспитателя с детьми и отражается в рабочих 

образовательных программах. 

           Работа над проектом имеет большое значение для развития 

познавательных интересов дошкольника. В этот период происходит 

интеграция между общими способами решения учебных и творческих задач, 

общими способами мыслительной, речевой, художественной и других видов 

деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется 

целостное видение картины окружающего мира. 

          Проектная деятельность помогает связать обучение с жизнью, 

формирует исследовательские навыки, развивает познавательную 
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активность, самостоятельность, творческие способности, умение 

планировать, работать в коллективе. Всё это способствует успешному 

обучению детей в школе. 

           Проектная деятельность может быть зафиксирована в виде плана 

воспитательно-образовательной работы (с пометкой «проект»), может быть 

разработана специальная проектная карта, в которой указаны виды 

коллективной деятельности, через которые реализуются отдельные этапы 

проекта; может быть использована матрица проекта, содержащая 

необходимую информацию о проекте. 

 

2.3.1. Поддержка инициативы детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

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

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит 

в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры — импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

     Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
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развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

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

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

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

дозированию. 

Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему 

задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

      Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свой знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

       Для поддержки — детской инициативы — педагогу — рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 
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решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении — ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям: планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. ` 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 
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анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

2.4. Содержание части, формируемой участниками коррекционно-

образовательных отношений 

2.4.1. Специфика географических, национальных, социокультурных 

условий 

      Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

      Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и 

для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

     Условия Магадана представляют собой сложный комплекс отрицательных 

факторов в отношении их воздействия на детский организм.  

Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах - 

организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, 

сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 

 составлении годового календарно-тематического плана ДОУ. 

          Содержание регионального компонента направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Магаданской области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Крайнего 

Севера; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе родного края. 

 

При реализации задач: 

 образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (Магаданская область);  

 образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения родного 

края, знакомство с творчеством народов Севера;  

 образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», 

«физическое развитие» - эти образы передаются через движение и в 

игре. 
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      Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

       Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

 

2.4.2. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

       Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов, педагогов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. Работой 

по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим 

миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 

этапа коррекционной работы. 

        Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, который оказывает методическую помощь по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

       Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

       Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. В группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

        Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР во многом зависит 

прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

       Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных фор-

мах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале 

взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изу-

чаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально 

для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 

логопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 
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Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 13. Закрепление навыков 
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словообразования и словоизменения словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия учителя – логопеда с инструктором по физической 

культуре в группе комбинированной направленности 

для детей с нарушением речи 

 

 

Задачи Содержание работы 

I период 

1. Формировать у детей потребность в 

ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

2. Формировать правильную осанку. 

3. Развитие объема и устойчивости 

слухового внимания в спортивных играх 

и упражнениях, совершенствовать 

технику их выполнения.  

4. Формирование речевого дыхания и 

силы голоса при выполнении 

динамических упражнений. 

5. Воспитывать выдержку, настойчивость 

в достижении результатов. 

6. Развитие общей моторики: 

совершенствовать ходьбу, бег, прыжки; 

добиваться точности и легкости вы-

1.Утренняя гимнастика, динамический 

час, физминутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения 

2.Комплес общеразвивающих упражнений 

направленный на профилактику осанки и 

плоскостопия во вводной части 

физкультурных занятий 

3. Утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры 

4. Фонематическая ритмика  

 (в заключительной части физкультурного 

занятия) 

5. Подвижные игры, эстафеты, 

спортивные упражнения 

6. Физкультурные занятия 

7.Физкультурные занятия 
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полнения движений. 

7. Совершенствовать основные движения 

путем введения новых, сложно 

координированных видов. 

8. Развитие координации речи с 

движением в подвижных играх     

(подражание повадкам и движениям 

животных). 

8. Подвижные игры в соответствии  с 

лексическими  темами 

II период 

1.Совершенствовать координацию 

движений, равновесие. 

2. Формировать навык регулирования 

мышечного тонуса, учить расслаблять 

мышцы конечностей и всего тела. 

3. Воспитывать честность, дружелюбие, 

самостоятельность в процессе 

подвижных игр и выполнения различных 

физических упражнений. 

4. Развитие мелкой моторики рук - 

упражнения с предметами (малые мячи, 

утяжеленные мешочки) См. 

консультацию. 

5. Развитие чувства темпа и ритма при 

выполнении основных движений (ходьба, 

бег, прыжки) – хороводные новогодние 

игры. 

6. Продолжить формирование речевого 

дыхания и силы голоса при выполнении 

динамических упражнений  

1.Физкультурные занятия, подвижные 

игры, спортивные упражнения 

2.Веселый тренинг, дыхательная 

гимнастика и точечный массаж (см. 

физкультурные занятия по лексическим 

темам) 

3. Подвижные игры, эстафеты, 

спортивные упражнения 

4. Общеразвивающие упражнения с 

предметами 

5. Общеразвивающие упражнения под 

музыкальное сопровождение 

6. Фонематическая ритмика  

(в заключительной части физкультурного 

занятия) 

 

 

 

III период 

1. Формировать навыки правильной 

осанки при статичных положениях и 

передвижениях в играх. 

2. Совершенствовать навыки регуляции 

мышечного тонуса. 

3. Поощрять проявления 

самостоятельности детей в организации 

игр, эстафет. 

4.Продолжать развитие общей моторики-

1.Физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, веселый тренинг, подвижные 

игры 

2. Веселый тренинг, дыхательные 

упражнения и точечный массаж  

(см. физкультурные занятия по 

лексическим темам) 

3. Самостоятельная двигательная 

активность 
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совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, 

лазание; добиваться точности и легкости 

выполнения движений. 

5. Упражнения на переключение и 

распределение внимания, развитие 

одновременности и отчетливости 

движений. 

6. Развитие отчетливости движений и 

согласование их с речью в подвижных 

играх. 

7. Продолжить формирование чувства 

темпа и ритма, развитие основных сторон 

внимания и тормозных реакций. 

8. Продолжить формирование речевого 

дыхания и силы голоса при выполнении 

динамических упражнений . 

4. Физкультурное занятие 

5. Физкультурное занятие, утренняя 

гимнастика, динамический час 

6.Подвижные игры с речью   

7. Утренняя гимнастика под музыкальное 

сопровождение 

8. Фонематическая ритмика  

(в заключительной части физкультурного 

занятия) 

 

 

 

План взаимодействия учителя – логопеда с руководителем 

по музыкальному воспитанию в группе комбинированной 

направленности для детей с нарушением речи 

 

Задачи Содержание работы 

1. Развитие слухового внимания: 

понятия «тихо-громко», согласование 

движений с инструкцией.  

2. Продолжать развивать 

мелодический, тембровый, 

звуковысотный, динамический слух. 

3. Совершенствовать навыки пения 

под музыку. Учить детей петь 

выразительно, правильно передавая 

мелодию, брать дыхание (делать 

вдох) перед началом песни и между 

фразами, правильно распределять его 

на протяжении всей фразы.  

4. Продолжать учить детей различать 

звуки по высоте, громкости, узнавать 

знакомые произведения. 

5. Согласование речи с движением 

под музыку. 

6. Развитие общей моторики. 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский (слушание, развитие 

чувства ритма). 

«Громко-тихо» (м-д игра) Закреплять 

умение различать динамические 

оттенки. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Пальчиковая игра 

Распевание гласных звуков, 

кантиленность в пении, развитие 

дыхания, развитие звуковысотного и 

мелодического слуха. 
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7. Формирование речевого дыхания-

длительный и плавный выдох. 

8. Закрепление правильной 

артикуляции изучаемых звуков. 

 

 

 

 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и педагога-психолога 

 

Оказание помощи в решении проблем: 

• формирования здорового образа жизни; 

• личностных проблем развития ребенка; 

• выбора образовательного маршрута 

• преодоления затруднений в обучении; 

• разработка, уточнение с учетом данных динамического обследования и 

реализация схем и программ сопровождения 

• гигиеническое нормирование нагрузок; 

• обеспечение преемственности и последовательности в работе с 

ребенком; 

• организация и проведение медико-психолого-педагогических 

консилиумов.  

 Основные этапы индивидуального сопровождения: 

 1) сбор информации о ребенке; 

 2) анализ полученной информации; 

 3) совместная выработка рекомендаций; 

 4) консультирование всех участников сопровождения; 

 5) решение проблем; 

 6) анализ выполненных рекомендаций; 

 7) дальнейший прогноз развития ребенка. 

 

2.4.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер 

взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 



61 
 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

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

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

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

преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

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

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

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
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ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

 

 

 2.5.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

         Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с OB3, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

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

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе — ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 
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4. Взаимодействие педагогических работников Организации с 

родителями (законным представителям) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников — активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

        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. 

 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 представителем), 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. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое — изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с THP 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). 

           В образовательном процессе ДОУ активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 



64 
 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы.  

          Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

           Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у 

родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

            Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

недопониманий, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 

            Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 

по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы 

победителей конкурсов совместного творчества в различных номинациях и 

т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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           В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

- беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации 

родителей воспитателями, консультации педагогов и специалистов ДОУ); 

- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

- и др. 

      В группе комбинированной направленности для детей с ТНР учитель-

логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

еженедельно у логопеда и ежедневно у воспитателей. Рекомендации 

родителям по организации работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации подскажут родителям как 

лучше организовать совместную деятельность с ребенком. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой 

моторики подготовят руку ребенка к письму. Работа с детьми седьмого года 

жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

       Специально для родителей детей, посещающих группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР размещаются материалы 

на стенде «Советы логопеда» и в родительских уголках в групповой раз-

девалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Также родители привлекаются к 

коррекционно-образовательной деятельности через участие в тематических 

родительских собраниях, спортивных праздниках и различных конкурсах. 

           Для решения задачи включения родительской общественности в 

коллегиальный способ управления учреждением в ДОУ создан и 

функционирует Родительский совет, выполняющий следующие функции: 

помощь дошкольному учреждению в организации общих родительский 
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собраний и родительских  конференций по обмену опытом семейного 

воспитания; участие в организации развивающей среды для детей; участие в 

создании условий для охраны и сохранения здоровья детей; участие в 

укреплении хозяйственной и материальной базы ДОУ.              

           В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к 

оценке всех сторон деятельности дошкольного учреждения, который 

включает в себя: изучение мнения родителей о деятельности педагогического 

коллектива через анкетирование; оценка качества проведенных в ДОУ 

мероприятий; оценка уровня развития детей, через организацию дней 

открытых дверей; оценка готовности ДОУ к новому учебному году 

(включение членов родительского совета в комиссию по приемке ДОУ); 

оценка открытости детского сада и доступности информации о жизни детей в 

группах (тестовый опрос). Мнение родителей учитывается в планировании 

досуговых и культурно-массовых мероприятий, в формировании 

развивающей среды ДОУ, организации кружковой работы и работы по 

дополнительному образованию детей. 

           Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно 

и отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и 

календарных планах воспитательно-образовательной работы групп и 

специалистов. 

 

2.6.4. Взаимодействие педагогического коллектива с социальными 

партнерами 

 

       Ежегодно коллективом МАДОУ оформляются договорные отношения с 

образовательными и культурными учреждениями города.  Такое 

сотрудничество разнообразило формы работы с детьми и систематизировало 

внешние связи дошкольного учреждения.  

ИПК ПК  -обучение на курсах и повышение квалификации 

педагогического и младшего обслуживающего персонала 

-показ открытых занятий и других видов деятельности, чтение 

докладов для слушателей курсов ИПК ПК 

Министерство 

образования 

администрации 

Магаданской 

области 

- контроль координации деятельности 

-консультирование  

-аттестация 

-лицензирование 

 

Департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана 

- контроль  

- консультации 

-семинары 

-нормативное обеспечение 

ГПМПК - консультации, координация деятельности 

- направление детей  на  ПМПК 
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МБОУ СОШ 

 № 28 

Преемственность  

-посещения занятий в детском саду учителями школы и уроков 

воспитателями, для поиска эффективных методов и приемов в 

воспитании обучении детей.    

- консультации учителей и психолога школы  

-родительские собрания в подготовительных группах с 

участием учителя начальных классов 

ГУК 

«Магаданский 

областной Театр 

Кукол» 

- просмотр спектаклей на базе ДОУ 

  

МЧС 

 

- организация семинаров, лекций, инструктажа для персонала, 

- организация развлечений для детей на базе дошкольного 

учреждения, 

- организация и проведение учебной эвакуации, 

- контроль, за выполнением правил пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 

       При организации коррекционно-образовательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. В группах комбинированной направленности коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное — 

подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, 
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предусмотренные ООП ДОУ, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

       Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с 

общим недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится 

на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

В старшей и подготовительной к школе группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР проводятся занятия не превышающие 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование работы. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ    ТЕМЫ 

Месяц 

 

Неделя Темы 

Воспитателя Логопеда 

сентябрь 

1 - 2 Обследование детей 

3 Я вырасту 

здоровым 

Помещение 

д/сада, профессии  

сотрудников 

4 Осень, своя Я вырасту 

здоровым 

октябрь 
1 Овощи Осень 

2 Фрукты Овощи 
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3 Фрукты – овощи Фрукты 

4 День народного 

единства 

Овощи - фрукты 

ноябрь 

1 Игрушки День народного 

единства 

2 Одежда, обувь Игрушки 

3 Посуда Одежда - обувь 

4 Продукты 

питания 

Посуда 

декабрь 

1 Продукты 

питания 

Продукты 

питания 

2 Продукты 

питания 

Продукты 

питания 

3 Зима Продукты 

питания 

4 Зимняя одежда Зима 

январь 

1 Новый год Зимняя одежда 

2 Домашние 

животные 

Новый год 

3 Дикие животные Домашние 

животные 

4 Дикие животные Дикие 

животные 

февраль 

1 Дикие животные, 

своя 

Дикие животные 

2 Зимующие 

птицы 

Дикие животные 

3 Наша Армия Зимующие птицы 

4 8 Марта Наша Армия 

март 

1 Семья 8 Марта 

2 Перелётные 

птицы 

Семья 

3 Народная 

культура и 

традиции 

Перелётные 

птицы 

4 Весна Народная 

культура и 

традиции 

апрель 

1 Весна, своя Весна 

2 Сад - огород Весна 

3 Мебель Сад - огород 

4 Профессии Мебель 

май 
1 1 Мая Профессии 

2 Транспорт 1 Мая 
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3 Транспорт Транспорт 

4 Лето Транспорт 

июнь 

1 Лето. деревья Лето 

2 Лето. цветы Лето. деревья 

3 Лето. насекомые Лето. цветы 

4 Закрепление 

темы 

Лето. насекомые 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Лексические темы 

 

Месяц Неделя Темы 

логопед воспитатель 

1 период обучения 

сентябрь 3 Осень. Овощи. 

 4 Овощи. Фрукты. 

октябрь 1 Фрукты. Одежда. 

 2 Одежда. Посуда. 

 3 Посуда. Продукты. 

День народного единства. 

 4 Продукты. 

День народного 

единства. 

Домашние птицы. 

ноябрь 1 Домашние птицы. Домашние животные. 

 2 Домашние животные. Дикие животные. 

 3 Дикие животные. Дикие животные. 

 4 Дикие животные. Зима. 

2 период обучения 

декабрь 1 Зима. Зима. 

 2 Зима. Зимующие птицы. 

 3 Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

 4 Зимующие птицы. Новый год. 

январь 2 Новый год. Семья. 

 3 Семья. Мебель. 

 4 Мебель. Профессии. 

февраль 1 Профессии. Профессии. 

 2 Профессии. Транспорт. 

 3 Транспорт. День защитника Отечества. 

 4 День защитника 

Отечества. 

Весна. 8 марта. 

3 период обучения 
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март 1 Весна. 8 марта. Весна. 

 2 Весна. Перелётные птицы. 

 3 Перелётные птицы. Перелётные птицы. 

 4 Перелётные птицы. Перелётные птицы. 

апрель 1 Перелётные птицы. Школа. Школьные 

принадлежности. 

 2 Школа. Школьные 

принадлежности. 

Наша Родина Россия. 

Столица России. 

 3 Наша Родина Россия. 

Столица России. 

Наш город. 

День Победы. 

 4 

 

Наш город. 

День Победы. 

Лето. Лес. Деревья. 

май 1 Лето. Лес. Деревья. Лето. Насекомые. 

 2 Лето. Насекомые. Лето. Цветы. 

 3 Лето. Цветы. Лето. Рыбы. 

 

 4 

 

Лето. Рыбы. 

Итоговое. 

Лето. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Организация режима дня детей в ДОУ 

 

       Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих 

ДОУ, является соблюдение максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов). Правильная организация режима, соответствующая 

возрастным возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от 

переутомления, обеспечивает работоспособность. 

     Режим дня составлен с учетом:   

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 ФГОС дошкольного образования; 
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 Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года (теплый, холодный период). 

     Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором 

регламентированы периоды бодрствования, самостоятельной и 

организованной деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению 

баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и 

др.), чередованию видов активности, организации гибкого режима 

посещения детьми детского сада. 

     На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено 

определенное время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда 

дети уходят домой. В ДОУ разработаны два варианта режима дня, которые 

предусматривают разнообразную деятельность детей в течение дня в 

соответствии с интересами и потребностями детей. 

       1 вариант - холодный период года  

       Прогулки на воздухе, согласно утвержденному режиму, проводятся два 

раза в день: после учебных занятий в первую половину дня и во вторую 

половину дня. Ежедневная продолжительность прогулки составляет 3,5-4 

часа.  

       В зимний период может исключаться или сокращаться время пребывания 

детей на свежем воздухе в зависимости от погодных условий. В дни 

сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе недостаток 

двигательной активности детей компенсируется хорошо продуманной 

организацией двигательно-игровой прогулки в функциональных помещениях 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

старшей группы для детей 

с нарушениями речи 
Режимные моменты Время 

Прием, индивидуальная работа, игровая деятельность, двигательная 

активность 

07.30 – 08.30 

Утренняя гимнастика  08.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 08.40 – 08.50 

Завтрак  08.50 – 09.05 

Игры, подготовка к НОД 09.05 – 09.15 
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Организованная образовательная деятельность        1 НОД 

                                                                                               2 НОД 

09.15-09.40 

09.50-10.15 

Игровая деятельность 10.15-10.30 

II-ой завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 10.40 – 10.50 

Прогулка 10.50- 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10 – 12.15 

Обед  12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические мероприятия 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.35 

Подготовка к проведению НОД 15.35 – 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная 

деятельность  

15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20 

Прогулка 16.20 – 18.25 

Возвращение с прогулки 18.25 – 18.35 

Подготовка к ужину 18.35 – 18.45 

Ужин 18.45 – 19.00 

Игровая самостоятельная деятельность детей, двигательная активность, 

уход детей домой. 

19.00 – 19.30 

 

 

Режим дня 

подготовительной к школе группы 

(комбинированной) 
Режимные моменты Время 

Прием, индивидуальная работа, игровая деятельность, двигательная активность 07.30 – 08.35 

Утренняя гимнастика  08.35 – 08.45 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 08.45 – 08.55 

Завтрак  08.55 – 09.10 

Игры, подготовка к НОД 09.10 – 09.20 

Организованная образовательная деятельность        1 НОД 9.20-09.50 
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                                                                                               2 НОД 

      (при отсутствии НОД во второй половине дня) 3 НОД                   

10.05-10.35 

10.45-11.15 

II-ой завтрак 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке 11.15  - 11.25 

Прогулка 11.25 – 12.15 

Возвращение с прогулки 12.15 – 12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

Обед  12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну 12.45 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические мероприятия 15.20 – 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.40 

Подготовка к проведению НОД 15.40 – 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность или индивидуальная 

деятельность  

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.25 

Прогулка 16.25 – 18.40 

Возвращение с прогулки 18.40 – 18.45 

Подготовка к ужину 18.45 – 18.50 

Ужин 18.50 – 19.00 

Игровая самостоятельная деятельность детей, двигательная активность, уход 

детей домой. 

19.00 – 19.30 

 

 

 

 

 

 

2 вариант - теплый период года  

 

Режим дня 

старшей и подготовительной группы 

(тёплый период года) 

Прием, осмотр детей,   игры , двигательная активность 07.30-08.25 

Утренняя  гимнастика 08.25-08.35 

Подготовка  к завтраку 08.35-08.45 
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3.3. Примерный перечень игр и игровых упражнений 

      Коррекционно-образовательная работа 

      Подготовительный этап 

      Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных 

предоставлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Ищи и 

находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-

колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», 

«Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем 

говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У 

Завтрак 08.45-09.00 

Групповая, самостоятельная и индивидуальная деятельность, деятельность по 

акции, двигательная активность 

 

 

 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке  10.40-10.45 

Прогулка  10.45-12.15 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.40 

Подготовка ко сну  12.40-12.50 

Дневной  сон 12.50-15.20 

Подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.20-15.25 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке 15.40-15.50 

Прогулка    15.50-18.25 

Возвращение с прогулки   18.25-18.35 

Подготовка   к ужину 18.35-18.45 

Ужин 18.45-19.00 

Подготовка к прогулке  19.00-19.10 

Прогулка,  уход детей домой 19.10-19.30 
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кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик- семицветик», «Цветные 

дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», 

«Чья это конура?» и др. 

     Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики:  «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 

«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — 

кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», 

«По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», 

«Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные 

лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и 

др., а также специальные игрОвые комплексы артикуляторной гимнастики 

(для различных фонетических групп звуков). 

     Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных 

операций: Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови 

одним словом», «Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди 

отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные 

картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

      Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспро-

изведения ритмических структур: «Дятел», «Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», 

«Телеграфист». 

     Основной этап 

     Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

    «Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», 

«Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», 

«Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди 

пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», 

«Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное 

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 
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«Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», 

«Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный 

зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево». «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что 

общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, 

она — вместе дружная страна» и др. 

     Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», «В несу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», 

«Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», 

«Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», 

«Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

    Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Добавишь букву, 

изменишь слово», «Кто больше составит слов», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», 

«Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой 

аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель 

— ученик», «Чей улов больше?»,  «Школа» и др. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

     Игра 

     Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Семья 

посещает магазин» и др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде», «Путешествие на 

корабле», «Регулировщик и транспортные средства городе», «Скорая помощь 

на дежурстве», «Экскурсионный автобус». 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Рабочий день 

продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр 

моды», «Центр продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», 

«Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на 

дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На приеме у 

врача в поликлинике» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной 

библиотеке», «Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке 

физкультуры», «На школьной спортивной площадке», «Обед в школьной 

столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета» и др. 
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«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в 

Великий Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку 

другу» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука 

дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя 

улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар»,  

«Пожарные тушат пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном 

корабле», «Путешествие на Луну»,  

 «Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте 

юмористов», «Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие 

художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в 

телецентре» и цр. 

 

     Театрализованные игры 

     Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пан-

томимы и игры-пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, 

ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под 

дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», 

«Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», 

«Человек ориентируется по солнцу, по звездам». 

    Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: 

«Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с скрытыми 

глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье 

имя?», «Я грущу и улыбаюсь». 

 

     Представления о мире людей и рукотворных материалах 

     Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (кон-

структор), «Азбука пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» 

(лото), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные 

картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

«Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, 

покажи отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее 

слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее 

слово», «Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по 

порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», 

«Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: 

«Буратино», «Белоснежка», «ВМУ», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и 

Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные 

сюжетные картинки (десять- двадцать частей), «Расположи правильно», 
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«Русские узоры», «Соседи по планете», «Стране эмоций» (игры из 

ковролина), «Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Угадай по описанию», «Цивилизация "викинги"», «Что кому», «Экскурсия», 

«Это я. это я, это все мои друзья», различные лото на темы «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

     Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка «Живая 

шляпа», «Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» 

и др. 

    Игры-пантомимы, этюды: «Куклы», «Мы художники», «Пламя», 

«Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

   Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и 

школьных принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», 

«День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художе-

ственном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга 

в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», 

«Семья посещает магазин и игровой центр», «Строительство новой станции 

метро и ее открытие»,  «Театр современной моды», «Театр старинной моды», 

«Экскурсия по городу на автобусе». 

 

      Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

     Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», 

«Дополни предложение», домино с изображением дорожных знаков, 

«Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все 

профессии», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный 

знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», 

«Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные 

знаки», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель». 

     Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети с родителями посещают театр», «Семья отдыхает на даче», 

«Семья отдыхает на природе: опасные ситуации». 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — 

перемена», «Школьники на автобусной экскурсии по городу». 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука 

дорожной безопасности», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица пол-

на неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе». 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», 

«Магазин пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар 

и тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде»,«Что нам скажет 

железнодорожный светофор» и др. 
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«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник спасает зверей, попавших в 

беду», «Пожарные тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности». 

     Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», 

«Вызов пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом 

перекрестке», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», 

«Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и 

автомобили на улице», «Пожарная команда выезжает на пожар»,  «Пожарные 

тушат пожар», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Семья 

посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье 

выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!». 

     Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по 

сказке С. Козлова «Доверчивый ежик» и др. 

     Труд 

     Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», 

«Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Дежурные 

по столовой», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки 

тоже хотят быть аккуратными», «Мастерская кукольной одежды», «Моем 

пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки 

песком», «Рыбкам в аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и 

выращиваем лук морковь, репку в огороде на подоконнике».  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

    Конструирование 

    Игры и игровые упражнения с фигурами из  дерева, пластмассы, 

полимерных материалов: «Мебель для нового дома», «Многоэтажный 

гараж для автомобилей»,  «Строим город будущего», «Строим пешеходный и 

автомобильный мост», «Скроим супермаркет». 

    Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, 

пространственного мышления: «Волшебные дорожки», «Волшебный 

квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический конструктор 

(большой)», «Геометрический конструктор (малый)», «Головоломка 

Архимеда», «Джунгли». «Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово 

яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными 

палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки 

Дьенеша», «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как 

на рисунке или фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные 

палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб», «Что изменилось?». 

 

    Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире 

    Настольно-печатные и словесные игры: «Взрослые и дети (животные), 

«Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные 
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и их детеныша», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», 

«Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто, где живет в воде», «Летает 

— ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови 

лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по порядку» «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним 

словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи 

отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять двадцать частей), 

«Расположи правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», «Угадай 

по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», 

«Фруктовая мозаика», Различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды». 

     Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», 

«Зимовье зверей», «Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», 

«Старик-годовик», «Утренние лучи». 

    Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические 

гости», «Мы художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», 

«Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», 

«Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», 

«Человек ориентируется по солнцу, по звездам». 

    Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке», 

«Поездка на поезде», «Строим космический корабль и отправляемся в 

космос». 

    Элементарные математические представления 

    Дидактические игры: «Волшебные дорожки», «Волшебные замки», 

геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор 

(малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома 

разной высоты», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Сосчитайка», 

«Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм» «Уникуб», «Устный счет», 

«Часики», «Часть — целое». 

    Сюжетно-дидактические игры: «Дорожное движение», «Магазин 

овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных 

принадлежностей», «Почта». 

  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

     Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания; 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку». «Комарик и слон», 

«Кто больше», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 
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слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», 

«Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово» «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», 

«Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-

неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», 

«Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные 

животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», 

«Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный 

ученик», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, 

сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», 

«Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем 

корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Что нужно?», «Что общего?», 

«Чудесный мешочек», «Чудо - дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — 

вместе дружная страна». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      Изобразительное творчество 

      Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, 

чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», 

«Нарисуем большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий 

дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и 

маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

     Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: «Добавь детали», «На 

что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски 

можно сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из этого куска 

пластилина?» и др. 

    Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой 

же предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что 

можно сделать из этих деталей?» и др. 

Музыка 

    Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные 

игры: «А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет 

колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в 

гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем 

смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», 

«Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», 

«Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве 

и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

    Физическая культура 

    Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и 

тонизирующей нагрузкой 
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     Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до 

середины», «Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

 

Упражнения в ходьбе: 

— в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с 

различными движениями рук; 

— обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, 

спиной вперед; 

— приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии: 

— ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными 

шагами, удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, 

перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о 

скамью; 

— ходьба по узкой рейке на носках; 

— пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

— балансировка  

— ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

Упражнения в беге: 

— бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со 

сменой направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по 

пересеченной местности; 

— бег со стартом из разных исходных положений; 

— игры «Обручи», «Повязанный». 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

— подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая 

ноги, сериями по 30-40 прыжков; 

— прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 

— сочетание прыжков с другими видами движений; 

— игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», «Чей красивее 

прыжок?». 

Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: 

— ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по 

мягкой поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью; 

— ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на 

спине; 

— проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по- пластунски); 

— перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; 

— лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая 

с пролета на пролет, спуск на руках; 

— лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гим-

настическую стенку; 

— сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

— игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 



84 
 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча: 

—- бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не 

менее двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз); 

— бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в 

движущуюся цель; 

— игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, 

упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», 

«Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных 

группах: «Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре 

стихии» и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений: 

— поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, 

третьему, четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 

— то же пальцами левой руки; 

— то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в 

обычном и максимально быстром темпе; 

— пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами 

левой (правой) руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с 

большого); 

— максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в 

течение 2—3 с; 

— поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

— сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять 

их, начиная с большого; 

— то же, начиная с мизинца; 

— скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в 

компактный шарик без помощи другой руки и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений: 

— укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим 

и указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и 

складывать их в спичечный коробок); 

— одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, 

другая разжимается, пальцы выпрямляются); 

— одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых 

вперед рук одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки — по 

часовой стрелке, пальцем левой — против часовой стрелки); 

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (лево т) рукой, 

одновременно в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) 

руки; 
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— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (лево ,) рукой, 

одновременно с этим вытянутым вперед указательным пальцем левой 

(правой) руки описывая в воздухе небольшой кружок. 

        Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее 

связочно-мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач- кач», 

«Сидя по-турецки» и др. 

 

      Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

      Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», 

«Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика 

для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже 

нуля градусов...», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться...», «Когда нельзя 

наступать в лужи, даже если это очень интересно...», «Обувь для дождливой, 

теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для 

девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим 

под лупу наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила 

ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по 

ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам 

с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки 

зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота». 

     Сюжетно-ролевые игры. 

«.Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», 

«Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская 

лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, 

невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и 

посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка 

лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 

больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др. 

 «Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем 

спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и 

др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и 

др. 

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» -- раздел «Игра»). 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка 

ходил к глазному врачу...», «Незнайка в фитнес- зале», «Сказочный доктор» 

и др. 

 

 

 

 

 

3.4. Примерный перечень детского литературного материала 
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От 5 до 6 лет. 

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

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

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

«Жили-были два братца...»  (докучная — сказка); — «Заяц-хвастун» (обраб. 

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

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

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

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

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

пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна-лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. 

М. Булатова). 

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

под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. 

с кит.Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий 

корабль», пер.с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и 

обраб. И. Архангельской. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

«Есть 

такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К 

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

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

Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для 

Елки.Зимняя книга» (по выбору). 

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

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. 

«Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» 

(по выбору); Голявкин В.В. «Й мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме 

мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. 
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«Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», 

«На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-

ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); 

Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по 

выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков НИИ. «Серьёзная птица», 

«Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по 

выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. 

«Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося — ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. 

«Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой 

спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная 

горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 

«Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 

Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по 

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

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н, «Бобик в гостях у Барбоса»; Петру 

шевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

(по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. 

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

Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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

Заходера); 

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

бабушка» 

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

франц. 

В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит 

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

«Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого 

три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

 

Литературные — сказки. — Сказки-повести — (для — длительного 

чтения). 

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

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

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

платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. 
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Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); 

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

кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) 

(по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с 

итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими — гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 

«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.3. 

Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, всё» (перевод с англ. Б.В. 

Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

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

Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» 

(пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет. 

 

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

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван 

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

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

Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов — 

семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); 

«Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ 

И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка 

и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в — сапогах» — (пер. 

с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик 

с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. 

Габбе) из сказок Перро Ш. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия.  
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Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; 

Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору);  

Бунин И.А. «Листопад»;  

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»;  

Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; 

Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»;  

Жуковский В.А. «Жаворонок»; 

Левин В.А. «Зелёная история»;  

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»;  

Моравская М. «Апельсинные корки»;  

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»;  

Никитин И.С. «Встреча зимы»;  

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; 

Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; 

Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), 

«Зимнее утро» (по выбору);  

Рубцов Н.М. «Про зайца»;  

Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё 

наоборот» (по выбору);  

Серова Е.В. «Новогоднее»;  

Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»;  

Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»;  

Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); 

Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»;  

Успенский Э.Н. «Память»;  

Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза.  

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; 

Бианки В.В. «Тайна ночного леса»;  

Воробьёв В.З. «Обрывок провода»,  

Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»;  

Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору);  

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

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору);  

Куприн А.И. «Слон»;  

Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»;  

Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору);  

Митяев А.В. «Мешок овсянки»;  

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору);  

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору);  
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Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); 

Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по — выбору);  

Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему 

ноябрь пегий» (по выбору);  

Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»;  

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные 

собаки» (1-2 рассказа по выбору);  

Фадеева О. «Мне письмо!»;  

Чаплина В.В. «Кинули»;  

Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

 

Литературные сказки.  

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове»;  

Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»;  

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

Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»;  

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору);  

Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»;  

Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»;  

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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

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

Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. 

с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные — сказки. — Сказки-повести (для — длительного 

чтения). 

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

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

солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

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

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

К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса встране чудес» (пер. с англ. 

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

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

(пер. со шведск. Л.3. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

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

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

Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 
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колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. 

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

 

 

 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

3.5.1. Обеспечение Программы методическими материалами и 

средствами обучения.  

 

Технические средства обучения 

Наличие современных 

технических средств 

 Мультимедийная установка с экраном  

 Музыкальные центры  

 Магнитола  

 Телевизор  

 Брошюровочная машина  

 Ламинатор  

 Интерактивная панель для 

логопедических занятий 

 

Наличие компьютерной 

техники 

в кабинете учителя-логопеда 

 ноутбук 

 многофункциональное устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методические материалы 

 

№  Наименование Автор Год издания 

1.  Федеральная адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

утверждена 

приказом 

Минпросвещения 

России от  

24.11.2022 № 1022 

2022 
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2.  Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет.  

Н.В.Нищева. 

соответствии с 

ФГОС ДО 

2014 

3.  Адаптированная примерная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелым нарушением речи 

Под редакцией 

Л.В. Лопатиной  

2014 

4.  Программа логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи 

ФиличеваТ.Б. 

Чиркина Г.В. 

Туманова Т.В. 

2008 

5.  Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие. 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В.  

 

2008 

6.  Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития 

Шевченко С.Г. 2003 

7.  Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения. Программно - 

методическое пособие. 

Под редакцией 

Неретиной Т.Г. 

2004 

8.  Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада. 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

1993 

9. Т Тетрадь «Занимаемся вместе» 

старшая группа 

Нищева Н.В. 

ФГОС 

2015 

10.  Тетрадь «Занимаемся вместе» 

подготовительная группа 

Нищева Н.В. 

ФГОС 

2015 

11.  Я учусь пересказывать  Теремкова Н.Э. 

ФГОС 

2015 

12.  Логопедический массаж и 

гимнастика. Работа над 

звукопроизношением 

Микляева Ю.В. 2010 

13.  Занятия с логопедом по развитию 

связной речи у детей (5-7 лет) 

Бойкова С.В. 2008 

14.  Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей  

Большакова С.Е. 2008 

15.  Логопедические занятия в детском 

саду. Старшая группа. 

Бардышева Т.Ю. 

Моносова Е.Н. 

2010 

16.  Логопедические занятия в детском 

саду.  Подготовительная группа. 

Бардышева Т.Ю. 

Моносова Е.Н. 

2011 
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17.  Тетрадь логопедических заданий. 

Старшая группа. 

Бардышева Т.Ю. 

Моносова Е.Н. 

2013 

18.  Тетрадь логопедических заданий. 

Подготовительная  группа. 

Бардышева Т.Ю. 

Моносова Е.Н. 

2012 

19.  Методические рекомендации по 

постановке у детей звуков С,Ш,Р,Л 

Пожиленко Е.А. 2009  

20.  Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР 

Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В.,  

2009  

21.  Дошкольная логопедическая служба  Докутович В.В. 2013 

22.  Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР 

Агранович З.Е. 

ФГОС 

2015 

23.  Сборник  домашних заданий для 

преодоления  недоразвития  

фонематической стороны речи у  

старший дошкольников  

Агранович З.Е. 

ФГОС 

2015 

24.  Логопедическая гимнастика  Буденная Т.В. 2008  

25.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с 

ОНР 

Нищева Н.В. 2008 

26.  Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФН 1-2-3 период 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2008 

27.  Конспекты фронтальных 

логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 1-2-3 период 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2008 

28.  Обучение грамоте. 

 

Чистякова О.В. 2010 

29.  Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

ОНР 

Н.В.Нищева 2013 

30.  Научите меня говорить правильно. Крупенчук О. И. 2006 

31.  Развитие элементарных 

математических представлений (для 

работы с детьми с ЗПР) 5-6 лет 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

2008 

32.  Развитие речевого восприятия(для 

работы с детьми с ЗПР) 5-6 лет 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

2009 

33.  Развитие элементарных 

математических представлений (для 

работы с детьми с ЗПР) 6-7 лет 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

2007 
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34.  Тесты для подготовки к школе  Герасимова Анна 2008  

35.  Речевая гимнастика для развития 

речи дошкольников  

Анищенкова Е.С. 2008 

36.  Популярная логопедия Герасимова Анна 2008 

37.  От звука к букве  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2008  

38.  От слова к звуку  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2008  

39.  Поиграем в слова  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2008  

40.  Ступеньки к грамоте № 1-5 Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  

41.  Тренируем пальчики Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  

42.  Азбука письма Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  

43.  Учимся рассказывать по картинкам Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  

44.  Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий. 1-

2-3 периоды обучения  

Гомзяк О.С. 2010 

45.  Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. 

Гомзяк О.С. 2010 

46.  Индивидуальные логопедические 

занятия. Старший дошкольный 

возраст. 

Тырышкина О.В. 2013 

47.  Практический психолог в детском 

саду 

А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова 

2014 

48.  Психология  Р.С.Немов 1997 

49.  Настольная книга практического 

психолога 

Е.И.Рогов 2000 

50.  Рисуночные тесты Роули Сильвер 2009 

51.  Возрастная психология Л.Ф.Обухова 2001 

52.  Детская психология В.С.Мухина 2000 

53.  Детская психология в вопросах и 

ответах 

Б.С.Волков, 

Н.В.Волкова 

2001 

54.  Логоритмические занятия с детьми с 

детьми 3-5 лет 

К.Н.Слюсарь 2012 

 

3.5.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
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       Развивающая среда комбинированной группы для детей с ТНР  

построена с учетом  следующих принципов: 

       1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

    - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

    - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

    - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

   - возможность самовыражения детей. 

      2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

     3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

     4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

    5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

    6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

       Предметно-развивающая среда группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает 

условия для развития детей в соответствии с возрастными особенностями и 

коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. 

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем 
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игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка.         Группы 

оборудованы эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, 

которые обладают большой вариативностью использования и мобильностью. 

Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям 

безопасности и СанПиН. 

       В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса: 

 Спортивный зал: 

- утренняя и вечерняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы. 

-индивидуальные занятия; 

Музыкальный зал: 

- праздники, развлечения; 

-музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия; 

- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

 

Центр речевого в кабинете логопеда. 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

4. Материалы для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

5. Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

6. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

7. Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

8. Логопедическое лото по всем группам звуков.. 

9. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциа-

ции звуков всех групп. 

11.    Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и диф-

ференциации звуков всех групп. 

12. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 
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13. Материал для работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

14. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте  

15. Магнитная азбука, кассы с буквами. 

16. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, дидактическая 

игра «Формы» (для формирования и активизации математического словаря). 

17. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

18. Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования готовности к школе  

19. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 
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Приложение  

 

 

Результаты логопедического обследования 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Обследование 

экспрессивной 

речи 

Звукопроизношение Словарный 

запас 

Грамматический строй речи Состояние 

связной речи 
Словообразование Словоизменение 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

  

Обозначения: С (синий) – низкий уровень; З (зелёный) – средний уровень;   К (красный) – высокий уровень.   
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Результаты логопедического обследования 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребёнка ИТОГИ Исследование 

импрессивной речи 

Исследование фонематических процессов Навыки 

чтения 

(знание букв) 

Фонематические 

представления 

Фонематический 

анализ 

Фонематический 

синтез 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

  

Обозначения: С (синий) – низкий уровень; З (зелёный) – средний уровень; К (красный) – высокий уровень.   
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Заполнение итоговой таблицы по результатам обследования детей 

                                   _____________________________ группа ___________ учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Итоги 

обследования 

детей 

Результаты обследования детей Группа 

здоровья 

Медицинское обследование 

логопедическое педагогическое психологическое 

н с к н с к н с к н с к основной 

диагноз 

логопедический 

сопутствующий 

диагноз (анализ 

медицинских 

сведений) 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

  

Обозначения: С (синий) – низкий уровень; З (зелёный) – средний уровень;   К (красный) – высокий уровень.   


