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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №49 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. разработанной в 
соответствие с: 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.10.2013 № 1155, 
изменения; с изменениями, касающиеся Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования и образования, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
приказ Министерства просвещения РФ от 08.11.2022 г. №955; 

• Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; санитарные правила СП 2.4.3648-20; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373; 

• Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ №1022 от 24.11.2022г. 
Ьйр://риЫ1саИоп.ргауо.еоу.ги/Эоситеп1/У1е^/0001202301270036?1пёех=2 

• Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» - Мы входим в мир 
прекрасного» программа художественно-эстетического воспитания в детском саду. -
Маслова С.Г., 

Рабочая программа составлена для детей старшего (6-7 лет) дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (Общее недоразвитие речи. Третий-четвёртый уровень 
речевого развития) на период 2023-2024 учебного года. Срок реализации 1 год. 

Программа обеспечивает: 
образовательную деятельность; 
работу по коррекции нарушений развития; 
и социальную адаптацию обучающихся в группе компенсирующей направленности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает 
пояснительную записку; 
определяет ее цели и задачи; 
принципы и подходы к формированию Программы; 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров; 
Содержательный раздел Программы включает: 
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (по пяти образовательным областям); 

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


описание коррекционно-развивающей и воспитательной работы, обеспечивающей 
адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

В организационном разделе программы представлены условия, реализации 
Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
распорядок или режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, 

Программа реализуется в группе компенсирующей направленности для детей 
старшего возраста (6-7 лет) с ТНР. В группу компенсирующей направленности зачисление 
детей происходит по направлению территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии. Комплектование групп осуществляется по заключению ТПМПК и возрастному 
принципу. 

1.2 Цели и задачи Программы 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
реализация содержания АОП ДО; 
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; охрана и 
укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 



обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 
и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

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. 

1.4 Характеристика особенностей развития детей. 
. Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи. Общее 
недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности. 

Группу посещают дети третьего и четвёртого уровня речевого развития. 
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития; 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 



нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования 

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

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 
— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 
значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 
только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 
понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из -за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 
мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 
греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида глаголов 
(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 
управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 



прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 
существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р.] — [Л]), к слову свисток — цветы 
(смешение [С] — [Ц.]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 
причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 
(по Т.Б. Филичевой) 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: (т-т' - с-с' - ц], [р-р' - л-л'-|] 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 обуславливает 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. 

Нарушения в формировании речевой деятельности детей негативно влияют на все 
психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 
регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 



возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 
памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части детей с 
ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 
деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 
отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Детям с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 
проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 
сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 
движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Детей с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 
развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благополучно, 
чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 
системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 
умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 
интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта 
их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. Общее недоразвитие речи 
обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых 
средств и коммуникативных процессов. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 



- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 
взрослого рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 
на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций; 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 
- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 
и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
взрослого и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 



К концу данного этапа ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- 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 слоговой 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 и др.; 
- 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 взрослыми, стремится 
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- 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; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
двадцати, 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 детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью взрослого 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 музыки, 
к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: 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 и др.) 
Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 
требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 
семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 
возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие 
функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий 
(далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является 
важнейшей задачей дошкольного образования. 

1.6 Педагогический мониторинг 
Основными направлениями коррекционной деятельности в 

Течение всего периода являются: 

Диагностическое направление - изучение ребенка различными специалистами 
(учителем - логопедом, учителем - дефектологом, медицинскими работниками, психологами, 
воспитателями) и консультативная деятельность. 

Оно включает: 
Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ТНР; 
Определение оптимального педагогического маршрута; 
Планирование коррекционных мероприятий, разработку программы коррекционной 

работы; 
Определение условий воспитания и развития ребенка; 
Оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы. 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития ребенка 
Одним из основных принципов диагностики ОВЗ является комплексный подход, 

который включает всестороннее обследование всеми специалистами дошкольного 



учреждения (учителем-логопедом, педагогом-психологом, медицинским персоналом 
воспитателем, музыкальным руководителем). 

Диагностика проводится в два этапа: первичное обследование (сентябрь) и 
обследование в конце учебного года (май). Первичное обследование включает в себя сбор 
анамнеза, налаживание эмоционального контакта с ребёнком и родителями, выявление 
актуального уровня развития детей и нарушений развития. Полученные результаты 
анализируются, заносятся в речевые карты детей и используются для планирования 
педагогического процесса. В конце учебного года проводится повторное обследование детей 
с целью выявления динамики развития. Методика мониторинга представляет цели, методы, 
процедуру исследования и критерии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, 
количественный анализ оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед 
коррекционной группы ДОУ, используя данную методику, имеет возможность сравнить 
количественные и качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в 
начале и в конце учебного года и получить объективные данные о динамике развития 
каждого ребенка и группы в целом. Методика позволяет выявить компоненты речи, 
требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого 
ребенка. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 3 недели сентября, вторая 
половина мая. Во второй половине мая мониторинг проводится одновременно с изучением 
программного материала. Первичная диагностика, выявляющая начальный уровень развития 
речи детей, причины и симптоматику речевого нарушения, сопутствующие отклонения 
развития проводится в сентябре. Итоговая диагностика проводится в мае, и позволяет 
выявить итоговые результаты освоения программы, наметить систему коррекционной 
работы на следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут ребенка. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 
на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов, 
языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 
лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Домашние животные», «Любимые 
книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, 
полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его Рече языковыми 
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 и т.д. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 
определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 
различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 
связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 



категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 
разных конструкций и т.д. 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 состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 
направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 
задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 
повествовательного, описательного, творческого и т.д. 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. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 
материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 
разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 
степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 
картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 
так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 
фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

--самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 
произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 

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. В процессе комплексного обследования изучается состояние 
пространственно-зрительных, моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его, базовых коммуникативно -
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования Рече языковых возможностей детей с ТНР: 



Существует несколько схем обследования детей с различным уровнем речевого 
развития. 

-первая схема - для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 
-вторая схема - для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 
-третья схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-
фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью и с Нерезко 
выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 
Полученные данные заносятся в таблицу педагогического мониторинга ДОУ для 

детального анализа. 
На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами 

разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные направления 
развития, составляется план индивидуально - ориентированных коррекционных 
мероприятий. 

1.7.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Работа в летний оздоровительный период 
Основной целью организации летней оздоровительной кампании ГБДОУ является 

максимальное использование условий летнего периода для укрепления и сохранения 
здоровья детей, обеспечение эмоционального комфорта. 

Основная задача взрослых - как можно полнее удовлетворить потребность растущего 
организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить необходимый 
уровень физического и психического развития детей поможет четко спланированная система 
мероприятий оздоровительного, познавательного и развлекательного характера. 

Для организации благоприятного отдыха детей в летний период педагогический 
коллектив решает следующие задачи: 
1. Сохранять и укреплять здоровье детей, формирование у них элементарных представлений 
о здоровом образе жизни, воспитывать полезные привычки, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной активности: 
- создание условия для полноценного отдыха и оздоровления детей; 
- организация правильного питания детей; 
- осуществление оздоровительной работы с детьми; 
- активное сотрудничество с родителями по воспитанию здорового ребенка. 
2. Расширять познавательный кругозор детей путем ознакомления с природным окружением, 
развивать познавательно-исследовательскую деятельность, коммуникативные умения, 
основы безопасного поведения в окружающем мире: 
- организация и проведение пеших экскурсий по территории детского сада (наблюдение за 
цветниками, насекомыми, растениями); 
-организация и проведение бесед, игр, тематических мероприятий по правилам дорожного 
движения. 
З.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 
4. Развивать сенсорную культуру и познавательно-исследовательскую деятельность 
дошкольников на основе игр - экспериментирований с природным материалом. 
5. Развивать коммуникативные способности воспитанников посредством использования в 
игровой деятельности речевых игр, чтения художественной литературы. 
С сотрудниками: 
1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 
работы с детьми в ДОУ. 



2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 
отдыха детей. 
3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, 
трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности 
каждого ребенка. 
С родителями: 
1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 
2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 
сотрудничества. 
3. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 
4. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 
детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 
активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 
Ожидаемые _ результаты: 
• Повышение функциональных возможностей организма. 
• Снижение заболеваемости; приобщение к здоровому образу жизни.. 
• Обогащение знаний детей, повышение их интерес к окружающему миру, творчеству, 
познанию. 
• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь 
её и заботится о ней. 
• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности 

Программа построена с учётом раздела музейно-педагогической программы 
«Здравствуй, музей!» - Мы входим в мир прекрасного. Мы входим в мир прекрасного: 
образовательная программа для детей старшего дошкольного возраста и для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов педагогических 
вузов / Авт. кол. А. М. Вербенец, А. В. Зуева; Мин-во образования и науки РФ, РГПУ им. А. 
И. Герцена, Институт детства, Мин-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный Русский 
музей», РЦМПиДТ. - СБ-КОМ. 2012. Мы входим в мир прекрасного: образовательная 
программа и методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений, музейных педагогов и студентов. / Авт. кол. А. М. Вербенец, Б.А. Столяров, А. 
В. Зуева, М.А. Зудина, О.А. Коршунова. - СПб, 2008. 

В дошкольном возрасте формируются начала практических, умственных и 
художественных способностей. В их развитии важное место занимает общение детей с 
искусством, в процессе которого предусматривается решение воспитательных, развивающих 
и образовательных задач. 

В работе с дошкольниками программа по художественно- эстетическому воспитанию 
стремятся к развитию: 

нравственных качеств личности: доброты, гуманности, отзывчивости, способности к 
сопереживанию; 

бережного отношения к памятнику и навыков музейной культуры; 
первых навыков взаимного общения по поводу искусства. Решение этих задач 

подразумевает необходимость формирования определённых психофизиологических качеств, 
а именно: наблюдательности, умения сосредоточиться на произведении, внимательно 
рассматривать; развития воображения, эмоциональной отзывчивости, сенсорных 
способностей; чувства ритма, линии, пространства, фактуры, цвета и творческих 
способностей личности в целом. 

В процессе приобщения к искусству происходит обогащение активного и пассивного 
словаря детей, а также: 



формирование навыков смотрения; 
знакомство с художественными материалами; 
знакомство с бытованием некоторых народных промыслов; 
начальное овладение понятиями в области изобразительного искусства; 
формирование начальных знаний о художниках, народных мастерах, о народных 

традициях в искусстве; 
формирование понятия «история» через произведения искусства, побуждение к 

изучению отечественной истории. 
Как этап личностного становления детство уже насыщено эстетическими 

впечатлениями и эмоциональным опытом, оно «окрашено» радостью и восторгом. Всё, что 
окружает ребёнка — люди, природа, игрушки и т.д., — даёт ему эти переживания. 

Программу отличает: 
Культурологическая направленность. Изобразительное искусство рассматривается в 

программе как неотъемлемая часть духовной и материальной культуры, воплотившей в себе 
все разнообразие идеалов, художественных и нравственных ценностей различных эпох и 
культур. В этой связи освоение элементов языка изобразительного искусства, содержания 
изображаемых сюжетов и их жанрово-видовых особенностей рассматривается в контексте 
освоения культурных традиций и обычаев, знание которых способствует пониманию и 
сопереживанию художественного образа, усиливает интерес к искусству. 

Ориентация на освоение детьми лучших образцов отечественного и мирового 
искусства осуществляется на материале коллекций Русского и других отечественных музеев, 
достопримечательностях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, природных объектах. 
Использование произведений живописи, скульптуры, графики, народного искусства, а также 
архитектурных памятников предоставляет ребенку возможность приобрести полноценный 
художественно-эстетический опыт, который способствует решению задач воспитания 
толерантности и патриотизма у дошкольников. 

Направленность на интеграцию в решении задач в области познавательно-речевого 
развития, социально-личностного и художественно-эстетического развития дошкольников 
осуществляется через освоение представлений о культурных традициях, обычаях, 
исторических событиях; обследование свойств и качеств предметов и явлений в процессе 
художественно-творческой деятельности и усвоения нравственных норм и правил. 

Формирование художественной и общей культуры дошкольника на основе музейных 
подлинников в условиях организации педагогического процесса в музейной среде, 
усиливающей эстетические эффекты, ценностные и поведенческие компоненты 
восприятия. 

Обогащение в рамках педагогического процесса учебного содержания программы 
музейным компонентом; а также «погружение» дошкольников в городскую и природную 
среду. 

Данная программа является актуальной на сегодняшний момент, так как составлена с 
учетом современных тенденций, предъявляемых обществом к развитию личности ребенка 5-
7 лет. 

Цель программы: сориентировать дошкольников 5-7 лет, в процессе их приобщения 
к отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, сформировать 
основы художественной и визуальной культуры. 

Задачи программы: 
развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 
обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 
развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 



формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 
памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 
предметам и музею в целом; 

создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 
эстетических интересов и формирования эстетических предпочтений. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 6-
7лет. 

Целевые ориентиры образования раздела музейно-педагогической программы 
«Здравствуй, музей!» - Мы входим в мир прекрасного. 

Ребенок проявляет интерес к освоению искусства (к произведениям искусства разных 
видов и жанров, задает вопросы о запомнившихся образах, средствах выразительности и 
авторах). 

эмоционально откликается на художественные образы произведений. В процессе 
восприятия произведений обращает внимание на цвет, линию, ритм, композицию; 
особенности живописного и графического искусства, средства архитектуры, народного 
искусства. На их основе, на доступном дошкольника уровне, строит свое понимание 
художественного образа. 

знает известные произведения искусства, архитектуры, на родных промыслов. Узнает 
и эмоционально откликается на рассмотренные ранее произведения, окружающие объекты, 
имеющие эстетические характеристики. 

имеет представления о некоторых отличительных особенностях живописи и ее 
жанрах, графики, видах скульптуры и архитектуры, народного искусства (на уровне 
конкретных примеров и начальных обобщений). 

понимает и использует в речи слова, обозначающие эстетические категории, виды и 
жанры искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и 
техники, звание творческих профессий. 

высказывает предпочтения и ассоциации, опираясь на собственный опыт восприятия. 
проявляет инициативу и самостоятельность в собственной творческой и эстетической 

деятельности; отражает впечатления, ассоциации в разных видах деятельности. 
проявляет бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры. 
На основе обогащенного сенсорного опыта, развития творческих и познавательных 

способностей более глубоко и дифференцированно воспринимает проявления различны 
свойств объектов окружающей среды; замечает их изменения по различным свойствам и 
проявлениям. 

демонстрирует начальный опыт восприятия произведений искусства в условиях 
музея; проявляет интерес к посещению музея, имеет некоторые представления о музее, его 
назначении коллекции; понимает необходимость соблюдения правил поведения, бережного 
отношения к музейным экспонатам. 

умеет последовательно рассматривать, обследовать (по возможности) музейные 
предметы, выделять их разнообразные, свойства, устанавливать связи. 

II. Содержательный раздел 
2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (по пяти 

образовательным областям) 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 



медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных и других возможностей показателям и нормативам 
возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения Рече языкового 
развития и компенсаторные возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 
на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 
работы являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 
с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Обследование обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 
комиссии; 

Определяет: 
особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
коррекцию речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 
направлениям коррекционного воздействия. 



Предусматривает: 
проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ТНР строится с 
учётом образовательных областей, предусмотренных Стандартом и результатов 
обследования каждого ребёнка.. Содержание коррекционной работы учитывает возраст 
детей и уровень речевого развития. 

1. «Социально-коммуникативное развитие». 
Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы. 
Совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР. 

Уточнение и совершенствование использования детьми с нарушениями речи 
коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

1) формировать навыки положительных взаимоотношений, организованности, 
выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 
группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 
2) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 
напряжения, негативных поведенческих реакций; 
3) обучать использованию, прежде всего вербальных (в сочетании с невербальными) 
средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 
4) стимулировать у детей потребность в сотрудничестве с другими детьми во всех видах 
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, 
по накоплению детьми словарного запаса. 
5) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 
другим детям, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное 
отношение к педагогическим работником, окружающим детям; 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 
предполагает: 
1) продолжить формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 
людей и рукотворных материалов; 
2) воспитывать правильного отношения к людям, вещам; 
3) обучать способам поведения в обществе; 
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
1)развивать у детей устойчивый алгоритм поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
2) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 
различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 
3) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 
транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 
правила техники безопасности; 



4) проводить профилактику умственного и физического переутомления обучающихся в 
разные режимные моменты, соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 
обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 
5) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 
уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 
ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять 
знакомую игру новым содержанием; формировать представления обучающихся о труде 
(сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, 
постовой полицейский), водители транспортных средств, работники информационной 
службы), побуждать их отражать полученные представления в игре; 
6) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 
объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 
7)объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, 
пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 
информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

Формирование навыков самообслуживания, трудового воспитания 
Развивать умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 
словесный отчет: 
1) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 
отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 
внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 
2) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 
помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 
которых отражена последовательность действий при проведении процессов 
самообслуживания, гигиенических процедур; 
3) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 
культурно - гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 
природе и на улице; 
4) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 
(предметам быта, одежде, игрушкам); 
5) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе 
изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 
предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 
6) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с 
педагогическим работником); 
7) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении их 
различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

2. «Познавательное развитие». 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 
мире и элементарных математических представлений. 

Развитие сенсорных способностей в предметно - практической деятельности: 
1) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 
вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 
2) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа 
целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
3) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 
прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-



моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 
пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-
эталону); 
4) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 
обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 
5) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять 
их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 
«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат» и далее - к самостоятельному выделению и 
словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 
6) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на основе 
зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального 
количества свойств и признаков; 
7) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 
разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 
8) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, 
узнавать и называть их; 
9) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 
величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 
употребляя степени сравнения прилагательных; 
10) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 
предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 
11) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
конкретизации, абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно 
воспринимаемых признаков. 

Развитие психических функций 
1) развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 
звуков; 
2) развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 
картинками, кубиками, пазлами; 
3) развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов, 
на выделение в ряду лишнего предмета; 
4) устанавливать причинно-следственные связи; 

Формирование представлений о себе и об окружающем мире. 
Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений: 
1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-
тактильно - слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств 
объекта; 
2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 
привлечением внимания обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, 
шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к 
различению голосов животных и птиц; 
3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 
понимание и использование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с 
недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 
недоразвитием; 
4) обучать на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и 
описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на 
схемы); 
5) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 
природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия 



6) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, 
способах питания животных и растений; 
7) продолжать формировать умение обучающихся. устанавливать причинно-следственные 
связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, 
животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 
8) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых 
человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель 
для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 
средства); 
9) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 
государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 
обогащая словарный запас; 
10) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении 
(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 
транспортные средства); 
11) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и 
суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей животных, растений в 
различных климатических условиях; 
12) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, 
Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, 
День Победы, спортивные праздники); 
13) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта обучающихся. 

Формирование элементарных математических навыков. 
-уметь согласовывать существительное с числительным в счёте до 10 и обратно.. 
-закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
- развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 
координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 
правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 
- развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-
слева); 
- учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 
подражанию, образцу и словесной инструкции; 
- обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 
значением; 
- обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 
передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 
- создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения 
их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 
направлении указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; 
выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? 
Где?»; 
-закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления 
движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 
-развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка 
справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 
- формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых 
диктантов; 
- побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 
горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и 
самостоятельно); 



- формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
Формирование временных представлений: 

-уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и пониманию 
последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 
-использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 
-учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать 
представление о возрастных периодах, о том, что родители (законные представители), 
педагогические работники тоже были маленькими; 
- формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно -
следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

3. «Речевое развитие». 
Основной задачей образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 
- профилактика речевых нарушений и их системных последствий; 
- формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке к обучению грамоте; связной речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 
-развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим 
работником действия, наглядные ситуации, игровые действия; 
-создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 
особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 
различными видами деятельности; 
-развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 
помощью куклы - помощника; 
- проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний; 
- привлекать внимание обучающихся к изменению значения слова с помощью 
грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 
- создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 
активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 
образных выражений, поговорок, загадок); 
-привлекать внимание к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 
вопросительным) 
-учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию 
интонации. 

Стимуляция речевого общения: 
-организовывать и поддерживать речевое общение на занятиях и вне занятий, побуждение к 
внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания ребенка на 
содержании высказываний обучающихся; 
-создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 
отношение к другому ребенку как объекту взаимодействия; 
- побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, 
вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных 
высказываний); 



- обучать умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные 
ситуации с помощью речи. 
Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 
-закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 
фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 
-развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 
образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 
стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 
-формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 
особенности предлагаемых речевых образцов; 
-совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 
и звуконаполняемости; 
-развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 
фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 
-соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 
громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 
-следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок; 
8) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью 
речи; 
-развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом 
-вырабатывать правильный темп речи; 
-работать над четкостью дикции; 
-работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 
дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу); 
-поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 
различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 
-развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 
стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 
подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж); 
-на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 
голосах животных, обучать обучающихся подражанию им; 
-узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 
дудочка); 
-учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 
характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 
-учить выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 
(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 
соответствии с произнесенным логопедом гласным звуком; 
-учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 
шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 
-учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук, 
учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 
начале слова, глухой согласный - в конце слова; 
-знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить 
обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 



-расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 
-уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 
активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 
значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта обучающихся; 
-формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 
материале существительных, глаголов, прилагательных; 
-совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 
между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
-формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 
прилагательными; 
-проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 
-развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 
непродуктивных словообразовательных моделей; 
-уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 
-развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 
морфологическими категориями 
-формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 
распространенных предложений различных моделей; 
-закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 
набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 
видов синтаксических связей и средств их выражения; 
-работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 
-развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
-учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
-развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 
синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ) 

. Развитие связной диалогической и монологической речи: 
-формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой активности, 
к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 
-стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 
реплики до развернутой речи; 
-работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 
картинок, различных фишек и схем); 
-помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 
наглядной ситуации, учить оформлять внутри текстовые связи на семантическом и 
коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 
- развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 
небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 
сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 
-развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 
моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 
наглядно-графических моделей; 
-в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 
регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 
практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 
планировании с опорами и без; 
-усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их 
поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 
опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 
подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 



- формировать навыки составления рассказов из собственного опыта. 
Подготовка к обучению грамоте 

- развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической 
деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 
необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 
- формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова 
с помощью фишек; 
- учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, - -
учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; учить - --
дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использованием 
условно - графической схемы предложения; 
- упражнять в умении составлять предложения по схемам; 
- развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно -
графическую схему; 
- учить выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова (логопед произносит 
короткое слово - обучающиеся ставят - тире, длинное слово - линию); 
- закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 
- формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 
образом буквы; 
- учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
- развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 
написания разными шрифтами. 
учить составлять звукобуквенную схему слова, проводить звуковой анализ и синтез слова; 
составлять графическую схему предложения, уметь читать открытые и закрытые слоги, 
слова 

Формирование графо моторных навыков и подготовка руки к письму 
-формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 
обводка, копирование; 
-учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 
речевой инструкции; 
-учить копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и 
последовательность элементов; 
-учить выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 
-учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 
-совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 
сюжетных картинок: учить срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 
простых предметов. 
- учить писать печатные буквы. 

Приобщение к художественной литературе 
1)-вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 
специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 
персонажей, демонстрировать и называть их действия; 
2)-читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 
эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 
побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 
обучающихся; 
3)-направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное 
слушание, фиксируя последовательность событий; 
4)-поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, 
стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 
прочитанное, добиваясь понимания смысла; 



5)-использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 
последовательность событий в тексте; 
6)-в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя 
различную интонацию, голос различной высоты для передачи 
7)-беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 
произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 
разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 
8)-учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 
9)-учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 
деятельностью, рисованием; 
10)-знакомить детей с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг). 11)-
рассказывать о художниках. Учить понимать настроение и замысел художника. 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 
для: 
- приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, ознакомления с 
разными жанрами искусства, народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы; 
- развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 
в воплощении художественного замысла ; 
- приобщения детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре; 
- творческой деятельности в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 
других видах художественно-творческой деятельности; 

Изобразительное творчество 
1)-формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 
самостоятельного владения карандашами, мелками, волоконными карандашами, 
2)-развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 
изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 
3)-учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и 
его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 
4)-учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний 
пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж) 
5)-развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 
6)-включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных 
ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит»); 
7)-использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления 
наглядной программы высказываний. 
8)-знакомить с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 
(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 
народного декоративно-прикладного искусства); 
9)-развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить 
их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание 
произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

Музыкальная деятельность 
1)-организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 
обучающихся со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить 
различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, 
как подают голос животные; 
2)-формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве 
сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 3) 



побуждать к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 
называть его; 
4) -привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков (громко или 
тихо); побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 
произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 
5)-создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 
реагировать на начало и окончание музыки; 
6)-побуждать различать и по-разному реагировать на темпо-ритмическое звучание, вызывая 
соответствующие эмоции и двигательные реакции; 
7)-использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность 
как средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 
8)-формировать у обучающихся музыкально - эстетические, зрительно-слуховые и 
двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия 
(бежит ручеек, идет медведь); 
9)-развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуковысотный и тембровый слух, включая 
в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 
10)-развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания звучания музыкальных 
инструментов; 
11)-расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной 
выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 
интеллектуального развития обучающихся с ТНР; 
12)-формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные произведения 
и умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 
13)-совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять движения 
под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 
сигналам; 
14)-развивать общую координацию, плавность, выразительность движений, учить 
выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 
15)-учить выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро-
медленно) 

5. «Физическое развитие». 
обучающихся с ТНР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 
здоровья, физического развития, формирования у них полноценных двигательных навыков и 
физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 
воздействия на психомоторное развитие ребенка. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Физическое 
развитие»: 

-формирование ценностей здорового образа жизни; 
-развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретение 
двигательного опыта, двигательной активности; 
- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса 
пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений; 
- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики, психомоторных функций 
пространственной организации движений, моторной памяти, 
слухозрительно-моторной координации движений; произвольной регуляции движений 

Коррекционная направленность в работе по физической культуре 
-создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: 
ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 
моменты и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать детям игровые 
задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка»); 



-использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные 
формы организации двигательной деятельности, физкультминутки (динамические паузы); 
разминки и подвижные игры между занятиями, занятия ритмикой; 
- учить выполнять физические упражнения в коллективе, развивать способность 
пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 
- развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во 
время перемещения по сложным конструкциям; 
способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-
координированных движений; 
- развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться с одного 
движения на другое; 
- учить выполнять упражнения по словесной инструкции педагогических работников и 
давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности 
из двух-четырех движений; 
-воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
-формировать навыки контроля динамического и статического равновесия; 
-учить сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный) 
-учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, 
взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяч 
-включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 
развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 
в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 
праздников; 
-совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 
мышечных групп; 
-стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в 
пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 
пространства); 
- формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с предметами по 
словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием 
вербальных средств; 
- развивать слух зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать 
двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 
-предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 
-сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся 
могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал или один ребенок 
проговаривает, остальные выполняют или педагогический работник проговаривает, 
обучающиеся выполняют). 

Формированию начальных представлений о ЗОЖ 
1)-знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, 
необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 
средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 
игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 
2)-осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; создавать 
условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 
упражнениям и играм пассивных обучающихся (включать их в совместные игры, в 
выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 
расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 
3)-проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у 
обучающихся самостоятельный контроль над работой различных мышечных групп на основе 
контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — 



мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, 
приёмы релаксации; 
4)-проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-
пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату; захват ступнями, 
пальцами ног предметов) 
5)- учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения 
тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений 
(нагрузка должна не только соответствовать возможностям обучающихся, но и несколько 
превышать их); 
6)-внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 
упражнений, игр для обучающихся, имеющих низкие функциональные показатели 
деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 
нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность 
или, наоборот, заторможенность); 
7)-контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 
интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений) в процессе 
коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской деятельности, 
требующих активных движений (музыкально - ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 
поручения); 
8)-осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического 
воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей 
обучающихся; 
9)-включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, 
коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 
плоскостопия у обучающихся; 
10)-объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 
утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии педагогического работника); 
11)-учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 
12)-развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 
дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 
спокойно сомкнутых губах; 
13)-проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 
оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 
венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 
увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 
гипертонуса мышц; 
14)-побуждать рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 
15)-привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной 
активности обучающихся, к закреплению у обучающихся представлений и практического 
опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 
1)-дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 
2)-развивать движения кистей рук по подражанию; формировать дифференцированные 
движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 
выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 
3)-развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 
разгибать каждый палец на руке; 
4)-тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 



5)-развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 
предметов разной формы; 
6)-применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 
утомлении; 
7)-развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 
действий; 
8)-развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 
инструментов; 
9)-развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 
упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 
10)-формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 
предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, 
формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 
колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 
11)-развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 
12)-учить выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 
линиям; 
13)-развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 
емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 
пересыпать сыпучие материалы; 
14)-учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы 
(если я подниму синий флажок - топни, а если красный, хлопни в ладоши; в дальнейшем 
значение сигналов изменяют); 
15)-развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак - ладонь», «камень -
ножницы»); 
16)-учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 
основанию; 
17)-учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 
застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствование базовых графомоторных навыков и умений: 
1)-формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в 
заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в 
тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 
2)-развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по 
образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, 
повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 
3)-развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя 
трафареты, линейки, лекала; 
4)-развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, 
дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 
5)-развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца 
из заданных элементов; 
6)-учить заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных 
направлениях; 
7)-развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с 
учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 



1)-развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения 
для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 
2)-вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
3)-формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 
артикуляционной гимнастики; 
4)-развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 
5)-формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через 
нос и рот; 
6)-развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного 
характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недостатков логопедической и фонетической ритмики: 
Использование музыкально-ритмических упражнений, развитие психомоторной сферы 
1)- продолжать развивать и корригировать нарушения 
сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухозрительно-моторную 
координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на 
основе выбора объекта для движения по заданному признаку); 
2)-способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе выполнения 
двигательных заданий; 
3)- использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 
возможностями зрительного восприятия) при совершенствовании и преодолении 
недостатков двигательного развития; 
4)-развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 
активность; 
5)-развивать слуховые восприятие, внимание, слух моторную и зрительно-моторную 
координации; 
6)-формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений 
посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 
состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, 
повар...); 
7)-развивать двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех -
шести действий; танцевальных движений; 
8)-развивать навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и 
навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 
разноименных и разнонаправленных движений; 
9)-учить самостоятельно, перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры 
разного цвета, разной формы; 
10)-формировать устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 
расслаблению под музыку; 
11)-закреплять умение анализировать элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе двигательных упражнений; 
12)-подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 
выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 
13)-предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 
побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 
(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 
или же один ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные 
выполняют); 
14)-учить отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую 
структуру с графическим образцом. 

Основные направления работы: 
• социальная адаптация детей в коллективе; 



• формирование коммуникативных способностей; 
• формирование умения сотрудничать; 
• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 
• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 
• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 
• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку 

Методы обучения: 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 
Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ* (авторский 

ЭОР), таблицы, плакаты, символы гласных, символы согласных звуков, звуковой домик, 
слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, карточки, образцы написания печатных 
букв, слов, предложений, поурочные распечатки для чтения, разрезная азбука, использование 
индивидуальных зеркал при составлении характеристики звука. Практические методы: 
работа с раздаточным материалом, печатание на доске, листе бумаги, работа с 
разрезной азбукой, заполнение паспорта звука. 

Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых занятиях, 
авторские электронные игры). 

Образовательный процесс, включает: 
гибкое содержание; 
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта 
Создание в группе условий: 
для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 
Это направление обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и воспитателя 
В компенсирующей группе коррекционное направление работы является ведущим. 
Работа проводится в соответствии с ежегодным комплексно- тематическим 

планированием в подгруппах, индивидуально. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 
и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 
звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза 
при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 
в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 



синтез звукослоговых и звукобуквенных структур. 
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 
(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) -
платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть -
блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -
кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 
умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 
сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 
играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 
других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 
фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 
обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 
синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 
чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 
иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 
овладевают навыком звука-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 
речи-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 
звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 
же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 
звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 
расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 
указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 
последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 
выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 



положения после согласных (дом, танк). 
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 
схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 
слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 
слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звука-слоговым анализом односложных трехзвуковых 
(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 
обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 
полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 
(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 
для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 
значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 
возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 
структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 
обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 
обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 
-совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 
запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 
музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 
белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 
значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать -
объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый -
милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 
проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 
рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий); 
-развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 



предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 
однородных членов предложений, 
-совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов, 
-совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 
-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 
«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 
прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-
пространственные и моторно-графические навыки. 
Направления логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет 

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 
образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 
компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, семантического). Содержание логопедических занятий направлено она 
совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

Подготовительный этап логопедической работы 
Основное содержание 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 
Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 
воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 
Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 
предметов (до10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов 
словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 
цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 
предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-
четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 
внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 
Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 
пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 
перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 
предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 
предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых 
звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 



Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 
сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 
организованные движения (содержания работы по развитию общей моторики на 
логопедических занятиях логопед исходит из программных требований образовательной 
области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 
инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 
кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 
формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 
проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 
детьми, страдающими дизартрией). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 
Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 
обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 
также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 
планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 
мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 
деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 
классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 
общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные 
понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 
понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 
бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 
Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или 
признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать 
причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 
наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 
звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 
различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /-; -/; //- - ; — -//; - / - / (где / — громкий удар, тихий звук); . ; 
... ;. . (где — длинное звучание,. — короткое звучание) 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 



восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 
материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы 
Основное содержание 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение 
предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 
единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 
форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 
времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 
Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, 
кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в 
импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени 
(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 
перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 
различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 
шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -
ник, - ниц -, -инк -, -ин -, -ц, - иц -, -ец - («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, 
где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 
виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: - ищ -
, -ин - («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 
уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 
(«Покажи, где лапка, где лапища»). Совершенствование понимания значения приставок в -, 
вы -, при-, на - и их различения. Формирование понимания значений приставок с -, у -, под-, 
от -, -за -, по-, пере-, до - и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит 
из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 
перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 
сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 
драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 
Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 
наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 
лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 
стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, 
грустно — печально) значением. 



Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 
стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 
поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 
лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 
слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная 
коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 
соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 
числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 
косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 
экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 
глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 
правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 
глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 
именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 
словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, 
за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 
местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 
помощью непродуктивных суффиксов (-ниц -, -инк -,-ник, - ин, - ц -, -иц -, -ец -
).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 
образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 
значением «очень большой». Совершенствование навыков употребления глаголов, 
образованных с помощью приставок (в -, вы -, на-, при-, с -, у -, под-, от -, за -, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 
образованных с помощью суффиксов - ин -, -и - (без чередования) и относительных 
прилагательных с суффиксами - ов -, -ев -,-н -,-ан -, -енн -. Обучение правильному 
употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом - и-(с чередованием): волк — 
волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных 
прилагательных, образованных с помощью суффиксов - ив -, -чив -, -лив -, -оват -, -еньк -
(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 
синтетическим (при помощи суффиксов - ее (-ей), - е: белее, белей, выше) и аналитическим 
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 
синтетическим (при помощи суффиксов - ейш -, -айш -: высочайший, умнейший) и 
аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 
способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 
зимующие, зимушка). 



Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 
остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 
Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 
подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 
улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы Обучение 
детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 
четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 
организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 
согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 
фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 
локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 
которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 
начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 
слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 
количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 
поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 
фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 
детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и 
написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 
слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из 

открытого и 
закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 
наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 
звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух - и 
трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 
смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четыре слоговых слов без стечения 
согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 



Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 
структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 
театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. 

Развитие орального праксиса, отработка объема, силы, точности, координации 
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 
выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
Формирование речевого дыхания (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 
«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 
сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш.], [Щ.], слогов с 
согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 
(сначала мало слоговых, затем много слоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 
изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 
фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят 
высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 
тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 
Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. 
Формирование мотивации к школьному обучению. 
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 
трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 
Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 
правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 
вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 
предложения. 

Знакомство с печатными буквами (без употребления алфавитных названий). 
Обучение графическому начертанию печатных букв. 
Составление, печатание и чтение: 
сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 
сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 
сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
односложных слов по типу СГС (КОТ), 
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 
АЛИСА), 
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 
двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 
трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 
Обучение детей по слоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 
Примерное планирование коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда на учебный год 
Старший возраст (6-7 лет) I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Речевое развитие. Развитие словаря 



1.Познакомить с разнообразием настольных, дидактических, компьютерных, 
обучающих и развивающих игр. Систематизировать знания детей об осени, осенних 
явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени, осенними месяцами. Дать знания 
о флоре и фауне Карельского перешейка. 

2.Уточнить понятия: «овощи», «фрукты», «грибы», «ягоды». Расширить 
представление о труде взрослых в огородах, садах на полях осенью. Закрепить знание 
оттенков основных цветов. 

3.Уточнить и расширить представление детей о животных средней полосы, севера и 
жарких стран. Расширить представление об их повадках, поведении, образе жизни. 

4. Расширить знания детей о домашних животных и птицах, профессиях в 
животноводстве, птицеводстве. Закрепить знания о пользе, приносимой домашними 
животными и птицами. Сформировать навыки заботливого отношения человека к домашним 
питомцам. 

5. Ввести в активный словарь существительные, глаголы, прилагательные и наречия в 
соответствии с тематикой периода. 

Совершенствование грамматического строя речи 
1.Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе. 
2.Познакомить детей со способами словообразования суффиксальным и 

префиксальным способами. 
3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 

существительными. 
З.Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 
4.Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 
5.Формировать навык употребления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка 
Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных и согласных звуков у вновь поступивших детей. 
Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизировать у 

вновь поступивших детей. 
Продолжить автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, 

посещавших логопедическую группу. 
Работа над слоговой структурой слова 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (абрикос, апельсин). 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост). 
Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 
Развитие навыков звукового и слогового анализа, и синтеза предложений 
1.Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять 

детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки. 

2.Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, глухости-
звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из 
слова. 

4.Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы, лес. 
5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса. 
Развитие общих речевых навыков 



Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 
Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного 

речевого дыхания. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, 

шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражанием, в 

играх-драматизациях. 
Учить детей говорить в спокойном тоне. 
Обучение элементам грамоты 
1.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. 
2.Учить дифференцировать гласные-согласные звуки. 
3.Уметь определять место звука в слове. 
4.Делить слова на слоги. 
5.Упражнять в звуковом анализе слова, состоящем из трех звуков. 
6. Развивать навыки слогового чтения, чтения простых слов. 
Обучение связной речи 
Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 
Продолжать обучать составлению предложений по картинкам, учит распространять 

предложение. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 
Учить, грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 
Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 
Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 
Познавательное развитие 
Сенсорное развитие 
Формировать рациональные приемы обследования предметов. Обучение восприятию 

предметов, их свойств, отношений посредством всех органов чувств. 
Формирование умения сравнивать предметы: выбирать группу предметов по 

заданному признаку. 
Развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения различать цвета по 

насыщенности, называть оттенки цветов. Формирование представления о расположении 
цветов в радуге. 

Развитие психических функций 
Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками и паззлами по всем изучаемым лексическим темам. 
Дальнейшее развитие мышления в упражнении на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 
качеству, материалу и т. п.) 

Развитие воображения и на этой основе формирование творческих способностей. 
II период (декабрь, январь, февраль) 
Речевое развитие, развитие словаря 
1.Уточнить и расширить представления об одежде, обуви, головных уборах. Углубить 

знания о материалах, их которых они изготовлены. Познакомить с профессиями, связанными 
с изготовлением этих предметов. 

2.Систематизировать знания детей о зиме, зимних явлениях природы. Познакомить с 
зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимних видах спорта. Расширить 
представления о зимующих птицах, о повадках вороны, синицы, снегиря. Объяснить, почему 
зимой нужно подкармливать птиц. 



З.Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, 
что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают 
Новый год в разных странах. 

4. Познакомить детей с традициями и обрядами празднования Рождества на Руси. 
5.Систематизировать знания о посуде, бытовой технике, мебели, инструментах. 

Уточнить из каких материалов может быть изготовлена посуда. Закрепить знания о правилах 
безопасности при использовании бытовой техники, различных инструментов. 

6.Расширить знания детей о продуктах питания. Закрепить знания о правильных и 
вредных для здоровья продуктах. Напомнить о необходимости бережного отношения к 
хлебу. Рассказать об отношении к хлебу в блокадном Ленинграде. 

7.Закрепить знания о различных видах транспорта, о профессиях людей, работающих 
и обслуживающих транспорт. Познакомить со строительными профессиями. 

8. Уточнить знания детей о военных профессиях. День защитника Отечества. 
9. Ввести в активный словарь существительные, глаголы, прилагательные и наречия в 

соответствии с тематикой периода. 
Совершенствование грамматического строя речи 
1.Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе по лексическим темам данного 
периода. 

2.Познакомить детей со способами словообразования суффиксальным и 
префиксальным способами. 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 
существительными. 

4.Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 
прилагательных. 

5.Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 
б.Формировать навык употребления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
Развитие фонетико-фонематической системы речи 
Коррекция произносительной стороны речи 
1.Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных 

звуков. 
2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизировать у 

вновь поступивших детей. 
Работа над слоговой структурой слова 
1.Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытым слогом (абрикос, апельсин). 
2.Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 
3.Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 
Развитие навыков звукового и слогового анализа, и синтеза предложений 
1.Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 
2.Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, глухости-
звонкости. 

З.Систематизировать знания о понятиях: звук, слог, слово, предложение. 
4.Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: лист, крик, стол, 

куст. 
5. Упражнять детей в составлении графических схем предложения. 
Развитие общих речевых навыков 
1.Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 
2.Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 



З.Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Обучение элементам грамоты 
1.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. 
2.Учить дифференцировать гласные-согласные звуки. 
3.Уметь делить слова на слоги, правильно определять интонацию предложения. 

Ставить ударение. 
4. Упражнять в составлении слов из разрезной азбуки. 
5.Упражнять в звуковом анализе слова, состоящем из пяти звуков. 
6. Чтение слов, предложений. 
7. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды. 
Обучение связной речи 
1.Продолжать обучать составлению предложений по картинкам, учить распространять 

предложение. 
2.Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 
3.Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 
4.Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 
5.Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 
Познавательное развитие 
Сенсорное развитие 
1.Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования предметов. 
2. Совершенствование умения сравнивать предметы и группы предметов. Выбирать 

предмет или группу предметов по заданному признаку 
Развитие психических функций 
1.Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками и паззлами по всем изучаемым лексическим темам. 
2.Дальнейшее развитие мышления в упражнении на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 
качеству, материалу и т. п.) 

3.Развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, классификацию 
предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

III период (март, апрель, май) 
Речевое развитие, развитие словаря 
1.Уточнить и расширить представления о природных явлениях, которые происходят 

ранней весной в растительном и животном мире. Весенний праздник День 8 Марта. 
2.Систематизировать знания детей об источниках воды в природе, о значении воды в 

жизни человека. Познакомить с обитателями рек, озер, морей и океанов. 
3.Расширить знания о гендерной принадлежности человека. Роль семьи в нашей 

жизни. Значение здорового образа жизни для каждого человека. 
4.Формировать у детей чувство патриотизма и любви к Родине. Значение нашей 

страны в освоении космоса и победе в Великой Отечественной войне. 
5. Ввести в активный словарь существительные, глаголы, прилагательные и наречия в 

соответствии с тематикой периода. 
Совершенствование грамматического строя речи 
1.Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе по лексическим темам данного 
периода. 

2.Познакомить детей со способами словообразования суффиксальным и 
префиксальным способами. 



3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 
существительными. 

4.Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 
прилагательных. 

5.Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 
б.Формировать навык употребления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
Развитие фонетико-фонематической системы речи 
Коррекция произносительной стороны речи 
1.Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных 

звуков. 
2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизировать у 

вновь поступивших детей. 
Работа над слоговой структурой слова 
1.Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытым слогом (абрикос, апельсин). 
2.Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 
3.Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 
Развитие навыков звукового и слогового анализа, и синтеза предложений 
1.Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 
2.Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, глухости-
звонкости. 

З.Систематизировать знания о понятиях: звук, слог, слово, предложение. 
4.Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: квартет, паркет, 

дупло и т.д. 
5. Упражнять детей в составлении графических схем предложения. 
Развитие общих речевых навыков 
1.Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 
2.Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 
3.Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Обучение элементам грамоты 
1.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. 
2.Учить дифференцировать гласные-согласные звуки. 
3.Уметь делить слова на слоги, правильно определять интонацию предложения. 

Ставить ударение. 
4. Упражнять в составлении слов из разрезной азбуки. 
5.Упражнять в звуковом анализе слова, состоящем из пяти звуков. 
6. Чтение слов, предложений, текстов. 
7. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды. 
Обучение связной речи 
1.Продолжать обучать составлению предложений по картинкам, учить распространять 

предложение. 
2.Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 
3.Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 
4.Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 
5.Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным 
Познавательное развитие 



Сенсорное развитие 
1.Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования предметов. 
2. Совершенствование умения сравнивать предметы и группы предметов. Выбирать 

предмет или группу предметов по заданному признаку. 
Развитие психических функций 
1.Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками и паззлами по всем изучаемым лексическим темам. 
2.Дальнейшее развитие мышления в упражнении на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 
качеству, материалу и т. п.) 

3.Развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, классификацию 
предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

Примерное тематическое планирование 
Старший возраст (6-7 лет) 

ме
ся

ц п 

ме
ся

ц 

№ ТЕМА Примечание (тематическое занятие/ досуг) 

1. Педагогический мониторинг. 
День знаний. 

01.09. день знаний 
2-8 Неделя безопасности 

2. Педагогический мониторинг. 
Играем вместе! 

8.09. Международный день грамотности 

се
нт

яб
рь

 3. Педагогический мониторинг. 
Мир вокруг меня. 

се
нт

яб
рь

 

4. Детский сад. 
Профессии в детском саду. 

27.09 день воспитателя 

5. Осень золотая. Деревья и кустарники. 
Охрана (Флора и фауна Карельского 
перешейка). 

01.10. Международный день музыки 
04.10. День защиты животных 

6. Овощи. Огород. 
Сельскохозяйственные работы. 
Профессии. 

15.10. День отца в России 

ь а 

7. Фрукты. Сад. 
Садовые ягоды. 
Работы в саду. Профессии. 

15.10. День отца в России 

ю ^ 
и о 

8. Дары осеннего леса. Грибы. Ягоды. 105 лет со дня рождения педагога 
В.А.Сухомлинского 

9. Человек. Здоровый образ жизни. 4.11 День народного единства 

10. Наша Родина - Россия. Народы 
России. 
День народного единства. 
Столица России, флаг, герб, гимн. 

205 лет со дня рождения писателя 
И.С.Тургенева 

11. Дикие животные средних широт. 
Защита животных. 
Подготовка к зиме. 

16.10 - Международный день 
толерантности 

но
яб

рь
 12. Домашние животные. Профессии в 

животноводстве. 
26.11. День матери в России 
115 лет со дня рождения писателя 
Н.Н.Носова 



13. Домашние птицы. 
Профессии в птицеводстве. 

30.11. День Государственного герба 
Российской Федерации 

14. Зима. Приметы зимы. Зимние виды 
спорта. 

05.12. День добровольца (волонтера) в 
России 
08.12. Международный день художника 

л л ю ей И 

15. Одежда. Головные уборы. 
Материалы. Профессии. 

9.12. - День героев Отечества 
12.12. День Конституции Российской 
Федерации 

16. Обувь. Материалы. Профессии, 
связанные с изготовлением и 
ремонтом обуви. 

17. Новый год. Зимние забавы. Зимние 
виды спорта. 

Новый год 

18. Зимующие птицы. 
Забота о птицах. 

07.01 - Рождество 

19. Посуда: изготовление, материалы, 
история посуды. Бытовая техника. 

19.01 Крещение 

ян
ва

рь
 20. Продукты питания. 

Хлеб - всему голова. 
Снятие блокады Ленинграда 

27.01. День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 

21. Наземный, подземный виды 
транспорта. Правила дорожного 
движения. Профессии. 

22. Водный и воздушный транспорт. 
История транспорта. Профессии. 

130 лет со дня рождения писателя 
В.В.Бианки 

л ч ей 

23. Я и моя семья. 
Семейные праздники. Семейные 
традиции. 

255 лет со дня рождения И.А.Крылова 

СР в 24. День защитника Отечества. Военная 
техника. Военные профессии. 

21.02. Международный день родного 
языка 
23.02.-День защитника Отечества 

25. Весна. Приметы весны. Первоцветы. 
февраль 

03.03. 200 лет со дня рождения 
К.Д.Ушинского 

26. Международный женский день. 
Профессии. 

8 Марта международный женский день 

27. Вода и её обитатели. Охрана водной 
среды. 

450-летие со дня выхода первой «Азбуки» 
(печатной книги для обучения письму и 
чтению) 

ма
рт

 28. Перелетные птицы весной. 22.03 - Всемирный день воды 
180 лет со дня рождения композитора 
Н.А.Римского-Корсакова 
185 лет со дня рождения композитора 
М.П.Мусоргского 

29. Животные жарких стран и севера. 
март 

27.03. Всемирный день театра 



30. Мебель. Изготовление мебели. 
Инструменты. 

01.04 .Международный день птиц 
7.04. Всемирный день здоровья 

л ч е 
31. Космос. Земля. Солнечная система. 

День космонавтики. 
12.04. День космонавтики, 
90 лет со дня рождения Ю.Гагарина 

СР п ей 32. Насекомые. Полезные и вредные. 

33. Школа. Школьные принадлежности. 22.04. Всемирный день Земли 
01.05. Праздник Весны и Труда 

34. День Победы. Ветераны ВОВ. Улицы 
Приморского района, названные в 
честь героев ВОВ. 

. 09.05. День Победы 

18.05. Международный день музеев 

й 
ей 2 

35. Полевые и садовые цветы. 
Флористика. 
Педагогический мониторинг. 

24.05. День славянской письменности и 
культуры 

36. Мой город - Санкт-Петербург. 
История города. Государственная 
символика. Мой дом. Моя улица. 

24.05. День славянской письменности и 
культуры. 
27.05. День города Санкт-Петербурга 

ию
нь

 

1. Лето. Летом на даче, в деревне. 01.06. День защиты детей. 
120 лет со дня рождения писателя 
Н.К.Чуковского 

ию
нь

 

2. Мой дом - моя Родина. Люди, 
которыми мы гордимся! 

6.06. - День русского языка 

3. Спортивная неделя. 12.06. День России 

4. Неделя искусства (юные художники). 22.06. День памяти и скорби 

Взаимодействие воспитателя и логопеда по основным направлениям 
Диагностическая работа 

Воспитатель Учитель - логопед 
Проводит диагностику 

общего развития. 
Сообщает логопеду 

результаты своих 
наблюдений за ребенком в 
различных видах 
деятельности; историю его 
раннего речевого развития и 
условия семейного 
воспитания. 

Опираясь на 
диагностические данные 
логопеда, планирует занятия 
с детьми, исходя из 
основных коррекционных 
задач. 

Проводит ежегодное комплексное логопедическое 
обследование всех детей группы, результаты которого 
отражает для каждого ребенка: 
в "Экранах звукопроизношения", которые наглядно 
указывают на звуки, нарушенные в произношении 
каждого ребенка, а также этапы работы над ними, 
в «таблицах взаимодействия", где отражен уровень 
развития структурных компонентов речи; 
в "Листах учета результатов обследования детей", в 
которых каждый ребенок отнесен к одной из следующих 
групп: с нормальным речевым развитием, дефектами 
звукопроизношения (простая дислалия, сложная дислалия, 
стертая дизартрия), лексико-грамматическими 
нарушениями, недоразвитием фонематического 
восприятия, нарушениями слоговой структуры, 
испытывающие трудности в овладении языковым 
анализом и синтезом. 

Коррекционная работа 



Воспитатель Учитель - логопед 
Осуществляет контроль, за речью детей на 

занятиях и во время режимных моментов. 
Занимается развитием мелкой и 

артикуляционной моторики. 
Оказывает помощь по автоматизации 

поставленных звуков. 
Способствует совершенствованию 

грамматического строя речи, развитию 
фонематического восприятия и слоговой структуры. 

Проводит необходимую работу с родителями для 
оптимизации коррекционного процесса. 

Оказывает воспитателю помощь 
в организации индивидуальной и 
групповой работы по развитию 
речи. 

Дает ежемесячные 
рекомендации по планированию 
групповых и подгрупповых игр и 
занятий с учетом возрастных норм 
и лексических тем, изучаемых в 
данный период. 

Профилактическая работа 

Воспитатель Учитель - логопед 
Организует такую предметную среду, которая 

способствует максимально полному раскрытию 
потенциальных речевых возможностей 
воспитанников, предупреждению у них трудностей 
в речевом развитии. 

Уделяет повышенное внимание к детям с 
высокой степенью риска формирования речевых 
недостатков. 

Отслеживает соответствие 
развивающей среды возрастным 
потребностям детей. 

Дает рекомендации 
воспитателям по ее обогащению. 

Ежедневно по заданию логопеда, воспитатель проводит коррекционную работу во 
второй половине дня. 

Структура взаимодействия музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре и воспитателя 

Задачи 
музыкального 
руководителя 

воспитателя группы инструктора по 
физической культуре. 

Способствовать 
гармоничной социализации 
ребёнка с ОВЗ, 
развитию слухового 
восприятия, внимания, 
формировать способность 
адекватно воспринимать 
музыку, 
Привлекать детей к 
участию вдоступныхвидах 
музыкальной деятельности, 
Способствовать появлению 
динамики в эмоциональном 
реагировании на музыку. 

Реализация личностно-
ориентированного подходов 
обучении детей с ОВЗ через 
совершенствование методов 
приёмов работы. 
Осуществление коррекционной 
работы, направленной на 
раскрытие потенциальных 
возможностей развития ребёнка, 
Формирование опыта 
эмоционального 
и делового взаимодействия 
ребёнка с взрослым, 
Стимулирование 
проявления потребности в 

Формировать 
начальные 
двигательные навыки 
детей 
с ОВЗ, 
повышать 
двигательную 
активность, 
способствовать 
формированию 
двигательной 
культуры, 
создавать 
положительный 



контактах. эмоциональный 
Обучение вербальным и настрой 
невербальным средствам 
общения. 

Формы работы 
музыкального 

руководителя 
воспитателя группы инструктора 

по физической культуре 
Музыкальные занятия 

совместно с воспитателем 
учителем-логопедом и 
учителем-дефектологом 

-групповые 
-индивидуальные 
*праздники, досуги 
*различные формы 

взаимодействия с семьёй 

*игровые упражнения 
*проблемно-игровые 

ситуации 
*дидактические игры 
*сюжетно-ролевые игры 
*продуктивная 

деятельность 

Физкультурные занятия 
-групповые 
-малой подгруппой 
-индивидуальные 
В помещении, на воздухе. 
спортивные досуги 

Основные задачами совместной работы музыкального руководителя и учителя -
логопеда: 

Оздоровительные Образовательно-
воспитательные 

Коррекционные 

Укреплять костно-
мышечный аппарат. 
Развивать дыхание. 
Развивать координацию 
движений и моторные 
функции. 
Формировать правильную 
осанку. 

Воспитывать и развивать 
чувство ритма, способность 
ощущать в музыке, 
движениях ритмическую 
выразительность. 
Формировать способность 
восприятия музыкальных 
образов. 
Совершенствовать 
личностные качества, 
чувство коллективизма. 

Развивать речевое дыхание. 
Развивать артикуляционный 
аппарат. 
Формировать просодические 
компоненты речи. 
Развивать фонематическое 
восприятие. 
Развивать грамматический 
строй и связную речь. 

Модель взаимодействия специалистов по обеспечению индивидуального 
сопровождения воспитанников 



Для обеспечения целостности и комплексностипедагогического процесса, интеграции 
коррекционного и общеобразовательного направлений, а также создания условий, 
снижающих дополнительную нагрузку на детей в ДОУ выстроена система взаимодействия 
специалистов. 

Формой взаимодействия специалистов по уточнению заключения, выявлению и 
сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне ДОУ является 
психолого-медико-педагогический консилиум. В состав ПМПК входят: заведующий, 
старший воспитатель, врач, учитель-логопед, учитель-дефектолог педагог-психолог, 
воспитатель музыкальный руководитель, физкультурный руководитель. Деятельность 
консилиума регламентирована Положением о ПМПК 

2.2.Вариатитные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 
программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, 
игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 
дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 
эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 
деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 
областей. 



Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 
ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется 
только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 
экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим 
социальным окружением. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. Викторины и конкурсы - своеобразные 
формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 
содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. Информационно-коммуникационные 
технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 
которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 
видеофрагментов. 

Основные требования при проведении мероприятий с использованием 
компьютеров: 

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин-
формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, 
так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Методы реализации образовательной программы 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 
методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др.); 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 
положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 
ситуации); 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 



демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 
процессе организации опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части -
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 
условиях) 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 
деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 
материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 
игровой (игры, игрушки); 
коммуникативной (дидактический материал); 
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 
в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 



включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Логопед создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 
свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные логопедом 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 
для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 



слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
экспериментирование с объектами неживой природы; 
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 



ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках специалистом создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает индивидуальный подход 
к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 
личность ребенка, его чувства, 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности специалисту важно соблюдать 

ряд общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 



— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Старшая группа (6-7лет) 
Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. Логопед помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
положение в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, специалист обеспечивает условия для 
развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 
все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 
побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 
детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 
порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 
бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 
проявлением кризиса семи лет. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Именно в 
увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 
Особо подчеркивается роль книги как источника новых знаний. Нужно показывать детям, 
как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 
случаях логопед специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 
решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 



2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 
с ТНР 

Одни из основных принципов дошкольного образования: сотрудничество 
Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Программа направлен на решение такой задачи, как обеспечения психолого-
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества 
в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 
улице, в лесу, у водоема. 

3.Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5.Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 
по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 
стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Формы взаимодействия 
Формы взаимодействия Задачи 

Информационно-аналитические Сбор, обработка и использование данных о семье 
каждого воспитанника, об общекультурном уровне 
его родителей. О наличии у них необходимых 
педагогических знаний; об отношении в семье к 
ребенку, о запросах, интересах и потребностях 
родителей в психолого-педагогической 
информации. 

Познавательные Повышают психолого - педагогическую 
компетентность родителей, 

Способствуют изменению взглядов родителей на 
воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 
рефлексию, 

Знакомят родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей. 
Рациональными методами и приемами воспитания 
для формирования их практических навыков. 



Досуговые Устанавливать теплые неформальные отношения 
между педагогами и родителями, а также более 
доверительные отношения между родителями и 
детьми 

Наглядно-информационные Ознакомление родителей с условиями, 
содержанием и методами воспитания детей в 
условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценивать деятельность 
педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания, 

объективно видеть деятельность воспитателя. 

Направления работы с семьей 
Направления работы Формы работы 
Педагогический мониторинг Беседы 

анкетирование 
Педагогическая поддержка Выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: 
детско-родительские праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по городу 
игры-беседы 

Педагогическое образование 
родителей 

встречи с родителями, как «Права ребенка и 
права родителей», «Здоровье и ум через игру», 
«Развиваем детскую любознательность», «Скоро 
в школу» 

тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 
обсуждение видеоматериалов 

конкурсы 
Совместная деятельность 

педагогов и родителей 
совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой 
направленности 

оформление группы к празднику 
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 
др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 
возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 
он-лайн или по электронной почте. различные формы просветительской деятельности 
(консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 
родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 
обучающихся с ТНР. 

2.6.Рабочая программа воспитания 
2.6.1. Пояснительная записка Программы воспитания 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 



воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 
воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела: 

- целевой 
- содержательный 
- организационный 
в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 
Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 
образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 
Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



2.6.2 Целевой раздел. 
Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через : 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (4-7 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 
содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 
контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 
ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 
отношений. 

.Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 



Сами участники сообщества ( коллектив ДОУ) должны разделять те ценности, 
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 
быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми; 
заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 
педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 
общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 
Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 
.Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 
возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. 
Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 
для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 
образования 



Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 
нормальной жизни и развития обучающихся. 
Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 
ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 
какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста (до 7 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, Различающий основные проявления добра и 



дружба, 
сотрудничество 

зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. Освоивший основы 
речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на основе общих 
интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, 
в том числе творческом, проявляющий 
активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

2.6.3 Содержательный раздел. 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. Содержание 

Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 



базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
Сформирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2)воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3)воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 

4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 
в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. Выделяются основные задачи 
социального направления воспитания: 

1.Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 



При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в 
обществе; учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 
продуктивных видах деятельности; учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и 
чувства - свои и других людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»). Значимым для 

воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой 
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2)формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

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

дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 
книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 
работником; организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 
своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность -
«здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения 
образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и 
самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 
ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья.Понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 
одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 
окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 



периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Задачи: 
формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 
также в приобщении ребенка к труду (ценность - «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 
1)Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2)Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 
ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3)Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач специалист Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности -

«культура и красота»). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
Сформирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2)воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 
3)развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4)воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 
5)развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 
6)формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, логопед 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 



учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 
с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени 
и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 

.Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности специалиста по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 
и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 
разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 
региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 
значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные; 
значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 
принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 
ключевые элементы уклада Организации; 
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 
существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 
партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 



В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 
обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 
работа. 

2.6.4. Организационный раздел программы воспитания 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
1.Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 
группы к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (материально- технические, психолого-
педагогические, нормативные, организационно- методические) необходимо интегрировать с 
соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений ГБДОУ № 49, учитывает специфику и конкретные формы 
организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 
Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад спроектирован коллективом 
ГБДОУ№49 и был принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 
Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 
определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда ГБДДОУ № 49 - это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда ДОУ определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и не столько 
материальные объекты, а в первую очередь окружающая среда и люди, которые являются 
носителями национальной культуры и выступают примером для подрастающего 
поколения. Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, все это имеет 
немаловажное значение для успешной закладки ценностей воспитания. 

Воспитательный процесс - процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 
жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной организованной 
деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных 
инструментов является педагог: воспитатель, специалист; так как именно он находится в 
контакте с детьми целый день и является носителем культурных ценностей и наглядным 
примером. Это требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, 
доброты, человечности, искренности. Особенно важна спокойная манера держаться и 
разговаривать, приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению 
ребенка: вовремя пошутить, успокоить, доверительно поговорить, другими словами, 
создать благоприятную почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с 
первых дней пребывания детей в детском саду. 



Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 
в предметной среде протекает в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет 
успешным, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 
ребенка в ДОУ и в семье являются залогом комфортной воспитывающей среды, где 
главным носителем культуры является пример взрослого, который находится рядом с 
ребенком. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является предметно-
пространственная среда группы и кабинета логопеда, которая характеризуется 
отражением федеральной, и региональной специфики посредством оформления, закладки 
воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, 
наполняющих ППС группы. 

Воспитывающая среда, созданная в группе, является единой как для реализации 
обязательной части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-
ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 
включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 
воспитания, с другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 
контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 
структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

-«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

-«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды ГБДОУ №49 строится на основе 
следующих элементов: 

- Социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 
воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 
обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 
воспитания и становления личности ребенка. Социокультурный контекст - это социальная 
и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое 
среда оказывает на его идеи и поведение. 

- Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, 
определяющие отношение человека к окружающей действительности и 
детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется 
человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются 
определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 
Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 
воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 
в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 



воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ реализуется в следующих формах: 
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 
участие в творческих детско-педагогических работников проектах (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду»). 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

.Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - 1111С) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
оформление помещения группы и кабинета; 
оборудование^ том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 
игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 
героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ТНР могут быть 
отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ. 
Развивающая предметно-пространственная среда - это единое пространство 

детского сада - групп, кабинетов, залов и др. Предполагает свободу передвижения 
ребенка по всему зданию. 

Пространство групп разделено на небольшие микро пространства (для нахождения 
в них 3-6 человек). Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 
во всем многообразии игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает пять направлений 
ФГОС ДО и представляет центры детской деятельности наполненные материалами 
стимулирующими детскую деятельность. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 



Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 
представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 
совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 
в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско- родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 
работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 
являются: 

1) полноценное проживание ребенком этапа дошкольного возраста, обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 
деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

3 ) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 
(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 



5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 
ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе Уклад 
и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности. 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная работа с детьми в летний период. 

Вся работа педагогического коллектива в летний период направлена на сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей с учетом индивидуально-
типологических особенностей детей дошкольного возраста, создание условий, 
способствующих оздоровлению детского организма в летний период, эмоциональное, 
личностное, познавательное развитие ребёнка. 

При благоприятных климатических условиях обеспечивается максимальное 
пребывание детей на воздухе (прием, утренняя гимнастика, игры, совместная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми на участке), увеличивается продолжительность дневного 
сна и двигательная активность детей на прогулке (с учетом группы здоровья каждого 
воспитанника). 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2-х формах: 
совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 
воспитанниками. Образовательная работа по физическому и музыкальному воспитанию 
осуществляется специалистами в первую половину дня, реализацию других направлений 
развития детей педагоги осуществляют в 2-х формах (совместная образовательная 
деятельность педагогов с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками). 

Внимание педагогов уделяется двигательной (подвижные, хороводные игры, 
самостоятельная двигательная активность, закаливающие процедуры), игровой (игры с 
правилами, сюжетно-ролевые, творческие игры и другие) познавательно-исследовательской 
(экспериментирование), коммуникативной, изобразительной, музыкальной (театрализация, 
игры по станциям), конструктивной деятельности (конструирование из бросового и 
природного материала), восприятию художественной литературы, самообслуживанию. Все 
виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в 
распорядке дня. 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 
сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, 
большие возможности предоставлено для закаливания, совершенствования защитных 
реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие 
процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по разделам 
программ. 

Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей! Мы входим в мир 
прекрасного» 

Авторский коллектив А.М.Вербенец, А.В.Зуева 
Музейная педагогика действует в сфере «параллельного образования», являясь 

посредником между современным человеком и музейными предметами как часть 
прошлого. 



Содержание музейно-педагогической деятельности в ГБДОУ, как совокупности 
систематизированных знаний в области музейного дела и современного образования, 
основывается на реализации разнообразных функций. 

В современном музееведении разработаны различные подходы к определению 
социальных функций музея. В исследованиях Д. А. Равикович выделены следующие 
основные социальные функции музея, функции, определяющие специфику музейной 
педагогики, место и роль музея в обществе и культуре: 

функция образования и воспитания основывается на информативных и 
экспрессивных свойствах музейного предмета и обусловлена познавательными и 
культурными запросами общества и осуществляется в различных формах 
экспозиционной и культурно-образовательной работы музеев; 

функция документирования предполагает целенаправленное отражение в музейном 
собрании с помощью музейных предметов различных фактов, событий, процессов, 
явлений, происходивших в обществе и природе. 

функция организации свободного времени является производной от функции 
воспитания и образования, так как посещение музеев в свободное время связано с 
мотивами познавательно-культурного характера. Все перечисленные социальные 
функции музея тесно связаны между собой и находятся в непрерывном взаимодействии. 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Модель построения образовательного процесса в ДОУ 
Программа реализуется благодаря проведению следующих форм работы с дошкольниками: 

• игры разнообразного содержания 
• просмотр и обсуждение мультфильмов, фильмов познавательной направленности 
• НОД с использованием ИКТ 
• чтение и обсуждение книг и журналов 
• инсценировки и драматизации 
• сочинение загадок, рассказов, рифмовок 
• викторины 
• решение проблемных ситуаций 
• участие в конкурсах 
• посещение выставок 
• совместные с родителями экскурсии в музей 

Возможность решения задач в области познавательного, речевого, художественно-
эстетического, социально-коммуникативного развития дошкольника в единстве, в связи с 
чем в ее содержании и технологии реализации предусматривается интеграция между такими 
образовательными областями, как «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое. 

В процессе работы воспитатель пользуется картинками — сначала предметными, а 
затем сюжетными, обращая внимание детей на изображение, делая акцент на цвете 
(желательны локальные цвета) и на эмоциональной характеристике образа, задавая с этой 
целью вопросы: «Какого цвета у петушка гребешок, какая лиса — умная, хитрая, добрая» и 
т. п. В сюжетных изображениях следует обращать внимание детей на движение. 

В дальнейшей работе педагог использует народные игрушки из разных материалов: 
дымковские, филимоновские, архангельские, богородские, семёновские, полхово-
майдановские игрушки и др. , обращая внимание на эмоциональную характеристику образа, 
на цвет и характер движения. 

Далее на этом этапе следует провести беседу о красоте окружающего мира, 
предварительно разделив детей на подгруппы по 2-3 ребёнка, чтобы выяснить уровень 



знаний, подготовленности и характер их предпочтений. Тем самым воспитатель получает 
ответы на следующие вопросы: 

- любит ли ребёнок рисовать; 
- любит ли он рассматривать картинки; 
- какие картинки ему больше нравятся; 
- кто и чем рисует картинки; 
- какие цвета знает ребёнок; 
- каковы цветовые предпочтения ребёнка, их психологические причины; 
- что ему больше нравится рассматривать — фигурки и картинки; 
- нравится ли ребёнку рассматривать фигурки людей, животных; 
- какие из них ему больше нравятся, и почему. 

Содержание образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста см. на 
45-111,Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и методические 
рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений, музейных 
педагогов и студентов/ Авт. кол. А. М. Вербенец, Б.А. Столяров, А. В. Зуева, М.А. Зудина, 
О.А. Коршунова. - СПб, 2008. 

Ш.Организационный раздел 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основные требования к организации среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения должна быть: 
- содержательно-насыщенной, развивающей - включать средства обучения (в том 

числе технические), материалы,которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС в разных видах детской активности; 

- вариативной - обеспечивать различные пространства для игры; 
- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности; 

- здоровьесберегающей; 
- эстетически привлекательной; 
Основные принципы организации среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. Предметно -
игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр. 

Предметно-пространственная развивающая среда отражает коррекционные 
направления, по которым работает логопед. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя -
логопеда 

Направления логопедической 
работы 

Развивающая предметно-пространственная 
среда 
Пособия для развития воздушной струи: шарики, 



Общие речевые навыки пушинки, из бумаги, колпачки и т.д. 
Высота, темп, ритм - визуальные карточки 
Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и 
т.д. 

Общая, ручная и артикуляторная 
моторика 

Мячи, массажные мячи разных размеров, 
ребристые палочки, мозаика, бусы, шнуровки 

Слуховое и зрительное восприятие, 
внимание и память, зрительно-
пространственные представления. 

Картинный материал по лексическим темам, 
зашумленные картинки, наложенные рисунки, 
недорисованные (недописанные) изображения, 
игрушки и предметы для игр: «Запомни и назови», 
«Что изменилось», «Чего не стало», «Волшебный 
мешочек», «Бассейн», «Сундучок», разрезные 
картинки, звучащие предметы, палочки, 
геометрические фигуры. 

Мыслительные операции анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации 

Картинный материал по лексическим темам, пазлы 

Фонетическая сторона речи 
Картинный материал по звукам, схемы звуков: 
демонстрационные, раздаточные для пальчиков, 
шапочки, настольные 

Словарь импрессивной и 
экспрессивной речи 

Картинный материал по лексическим темам, 
муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов, 
Наборы животных домашних, диких, жарких и 
холодных стран, морские обитатели и т.д. 

Грамматические стереотипы Картинный материал, дидактические игры, схемы, 
домино, игрушки, муляжи 

Синтаксическая структура 
предложения, связная речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, 
схемы предложений: демонстрационный и 
раздаточный материал 

Обучение грамоте 

Магнитная азбука, азбука настольная, вышитые 
буквы, обводки, слоговые лесенки, кроссворды, 
ребусы, игровой материал «Составь слог, слово, 
предложение» 

Рекомендованный перечень оборудования и материалов для предметно 
развивающей среды в соответствии с «Адаптированной примерной основной 
образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 
редакцией профессора Л.В Лопатиной. стр. 423 - 440 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. При этом, педагоги 
самостоятельно определяют средства обучения, в том числе технические, соответствующие 
материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
Укрупненные группы оборудования и оснащения: 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Функциональное использование Оснащение 

Для обеспечения 
образовательного процесса 

• Проектор переносной 
• Компьютерная техника 4 шт. 
• Ноутбук 2 шт. 
• МФУ 3 шт. 

Кабинет логопеда • Ноутбук. Компьютерные программы по 



коррекции общего недоразвития речи. «Игры 
у тигры», «Азбука дружелюбия», «Букварик-
Смешарик», « Гимнастика для глаз» и т.д. 

• Дидактические и пособия для совместной и 
самостоятельной деятельности детей 

• Комплекты демонстрационно-методических 
материалов по всем разделам программы, 
включая часть формируемую участниками 
образовательных отношений 

Групповая комната 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 
• Ознакомление с природой, 

труд в природ 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок (центр) 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 
• Уголок (центр) природы 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 
игры, лото 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Объекты для исследования (экспериментирования) 
• Образно-символический материал 
• Нормативно-знаковый материал; 
• Физкультурное оборудование для развития 

основных видов движения 
• Игровые материалы: игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты, игрушки-предметы оперирования, 
игрушки-маркеры игрового пространства, 
полифункциональные материалы, материалы для 
игр с правилами 

• Оборудование для продуктивной деятельности 
• Дидактические и пособия для совместной и 

самостоятельной деятельности детей 
• Комплекты демонстрационно-методических 

материалов по всем разделам программы, включая 
часть формируемую участниками образовательных 
отношений 

Спальное помещение 
• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после 
сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
и т.д. 

Раздевальная комната 
• Информационно-
просветительская работа с 
родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный материал для 

родителей 
Методический кабинет 
• Осуществление методической 

помощи педагогам 
• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов 

• Выставка дидактических и 

• Библиотека педагогической и методической 
литературы 

• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для образовательной деятельности 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров, 

практикумов 



методических материалов для 
организации работы с детьми 
по различным направлениям 
развития 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 
НОД с детьми 

• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 
растений; 

• Компьютер 
• МФУ Принтер 
• Ноутбук 
• Проектор 

Музыкальный зал 
• Занятия по музыкальному 

воспитанию 
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Праздники и утренники 

• Библиотека методической литературы, сборники 
нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 
• различные виды театров 
• ширма для кукольного театра 
• детские и взрослые костюмы 
• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 
• Детские хохломские стулья и столы 

Физкультурный зал 
• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздник 

• Гимнастические скамейки 
• Шведские стенки 
• Мячи для фитбол - гимнастики 
• Необходимый для занятий спортивный инвентарь. 

Медицинский кабинет: 
• Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 
• Консультативно-

просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

• Процедурный кабинет 
• Медицинский кабинет 

Холлы ДОУ • Информационные стенды: 
• расписание занятий, 
• «Правила пожарной безопасности», 
• «Правила антитеррористической безопасности», 
• медицинский уголок, 
• информация для родителей 

3.3 Обеспечение методическими, литературными материалами и другими 
средствами обучения и воспитания 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. СПб. ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой 2014. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 
недоразвитие речи). Н.В. Нищева. СПб. Детство- Пресс 2015 



Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. СПб, 
Детство-Пресс. 2015 

Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова,А.В. Лагутина. М. «Просвещение», 
2009 

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Н.В. Нищева. СПб 
Детство-Пресс.2014 

Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи 
дошкольников с речевыми нарушениями. Л.В. Лопатина, Л.А. Позднякова. СПб ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой 2010 

Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР. Н.В. Нищева, СПб, Детство -Пресс 2013 

Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. С. Е. Большакова, ТЦ 
Сфера 2018 

Основы нейропсихологии. Теория и практика. Т.Г. Визель. Москва.АСТ.2022г. 
Скорочтение 6-9 лет. Ш.Т. Ахмадуллин. Дом «Нева», СПб, 2020г. 
Скорочтение 7-12 лет. Ш,Т. Ахмадуллин. Москва.Филлипок, 2023год 
УМК для детей с ТНР. Авторы Н.Э.Теремкова, Е. Косинова разные годы издания. 
Я учусь пересказывать. Часть 1-5. Н.Э Теремкова. Детство-Пресс,2015 
Пишем вместе с логопедом. Е. Косинова, М. Махаон 2019 
Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций. 

Н.В. Нищева , СПб, Детство-Пресс 2014 
Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников Г.Г. 

Голубева ,СПб, ЦДК Л. Б. Баряевой 2010 
Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. И. Н. 

Лебедева. СПб, ЦДК Л.Б. Баряевой 
Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Н.М. Сертакова. Волгоград: 

Учитель 2015 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июня 2005 
г. № 03-1230 «Об организации работы в образовательных учреждениях по изучению и 
использованию государственных символов России». 

Ривина Е.К. Герб и флаг России: Знакомим дошкольников и младших школьников с 
государственными символами / Е.К. Ривина - М.: АРКТИ, 2002. - 64 с. 

Символы и ритуалы (методическое пособие) /Под ред. Э.В. Марзоевой - Владивосток: 
ОАО «ИПК «Дальпресс», 2013. - 36 с. 

Символы Отечества /А.П. Кузнецов. - М.: Рид Групп, Национальное образование, 
2011. - 56 с.: ил. - (Моя страна Россия). 
Интернет-ресурсы для детей 

История Гимна России Ьйр8://уои^и.Ье/^85Ь22^СНТ8 
История гимнов России и СССР ЬИ;р8://с1ск.ги/е8хТС 
Сайт Гербы Ьйр8://§егЬи.ги/81хап/ш881уа/? 
История государственных символов России и мира Ьйр8://§ега1&ка.ги/ 
Государственные символы России: история и реальность 
ЬЦр://рго1ес1.г81.гц/1пёех.рЬр?Г=42 

Технические средства обучения Компьютер, ноутбук, диски, видеопроектор, экран 
3.4. Режим дня и распорядок 

Работа по программе предусматривает различные виды деятельности детей. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 



> соответствие с возрастными возможностями ребенка и состоянием его здоровья; 
^ соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 
^ отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и 

регламентированной) деятельности ребенка; 
^ приоритетных направлений развития детей; 
^ проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников; 
> с учетом климатических условий (теплый и холодный период времени) 

Режим дня групп компенсирующей направленности составлен с расчетом на 10-часовое 
пребывание ребенка в детском саду. 
При организации жизни детей учитывается: 

^ возрастные особенности и возможности и вытекающие отсюда задачи воспитания, 
обучения и развития; 

> интересы и потребности детей и их родителей; 
> специфика групп. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
детей. 
В ГБДОУ разработаны режимы: 

• На холодный и теплый периоды года; 
• Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 
• Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 
состоит из трех блоков 

Первый блок (8.00 - 9.00) Второй блок (9.00 - 11.15) Третий блок (15.15 - 18.00) 
- совместная деятельность 
воспитателя с детьми; 
- свободная самостоятельная 
деятельность 

- непрерывно 
образовательная 
деятельность с 
квалифицированной 
коррекцией недостатков 
речевого развития детей 
(форма: игровые занятия) 

- коррекционная, 
развивающая деятельность 
детей со взрослыми, 
осуществляющими 
образовательный процесс; 
- самостоятельная 
деятельность детей и их 
совместная деятельность 
с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 
С 1 сентября - 20 сентября - адаптация, комплексное психолого-педагогическое 

обследование. 
С 21 сентября - 1 мая - образовательный период 

С 15 мая - 31 мая - комплексное психолого-педагогическое обследование. 
С 1 июня - 31 августа - летняя, оздоровительная работа. 
С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: организованная 

образовательная деятельность (занятия), совместная образовательная деятельность педагога 
с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками. 

В летний период с июня месяца образовательная работа проводится - в 2-х формах -
совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 
воспитанниками. Предпочтение отдается спортивным праздникам, экскурсиям, 
увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса строится: 
• с учетом контингента воспитанников, 
• индивидуальных и возрастных особенностей, 



Образовательный процесс, в группе, предусматривает решение программных задач с 
квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии детей в рамках модели 
организации образовательного процесса, в соответствии с ФГОСДО. 

Модель организации образовательного процесса в группе 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьей, 

социальными 
партнерами 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 
коррекционная 

работа 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьей, 

социальными 
партнерами 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 
разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 
для каждой возрастной группы в соответствии с действующим СанПиН для ДОУ. 
Образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, и трех летних месяцев. 

Общий объем образовательной нагрузки (как занятий, так и образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 
образовательным учреждением с учетом: 

• действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 
• наличия приоритета направлений образовательной деятельности; 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. 
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 
усмотрению логопеда. Проводятся комплексные подгрупповые занятия по следующим 
направлениям. По формированию: 

лексико-грамматических средств языка: 
связной речи; 

слоговой структуры; 
звукопроизношения; 
фонематического восприятия 
Продолжительность занятия в большой подгруппе 20-25 мин.(9 чел)-
В малой подгруппе (4-5чел.) 15 минут 
Индивидуальное занятие 10 минут 
В расписании указаны только большие подгруппы 

Примерный перечень занятий логопеда 
День недели Тип занятий Время 

понедельник 

.Подгрупповые занятия логопеда, в малых 9 
подгруппах (4-5 чел.) по 15 мин 

руппа 1,2,3,4 
анятия воспитателя по расписанию 
ндивидуальная работа (10-15 мин) 1 

).00 - 11.00 

11.00-12.30 

вторник 

. Подгрупповое комплексное занятие логопеда в 9 
большой подгруппе (9чел.) группа 1 
одгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 9 
. Подгрупповое комплексное занятие логопеда в 
большой подгруппе, группа 2. 1 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 
УТалые подгруппы 1,2 ,3,4 

ндивидуальная работа 

).00 - 9.20 

).30 - 9.50 

10.00-11.00 



11.00-12.30 

среда 
Индивидуальная консультационная работа с 
родителями. Индивидуальная работа с детьми. 

14.00-18.00 

четверг 

. Подгрупповое комплексное занятие логопеда в 9 
большой подгруппе -группа1 
одгрупповое занятие воспитателя, 9 

руппа 2. 
. Подгрупповое комплексное занятие логопеда в 
большой подгруппе - группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 1 
УТалые подгруппы 1,2,3,4 
Индивидуальная работа 

).00 - 9.20 

).30 - 9.50 

0.00-11.00 

11.00-12.30 

пятница 

.Подгрупповые занятия логопеда, в малых 9 
подгруппах (4-5 чел.) по 15 мин 

руппа 1,2,3,4 
анятия воспитателя по расписанию 

Индивидуальная работа 

).00 - 10.00 

10-11.00 

11.00-12.30 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Для организации традиционных событий эффективно использованием тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 
организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 
ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 
деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 
как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 
народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 
Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 
лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 
задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в 
кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 
детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 
интересующих их проблем. 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. 



3.6. Календарный план воспитательной работы 
На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. ДОУ включает в него мероприятия по ключевым 
направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут 
стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 
указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 
сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 
избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 
возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 
закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 
деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 
регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 
членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 
ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 
местного значения, памятными датами Организации. 

Январь 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
Февраль 
8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 

Февраль 
130 лет со дня рождения писателя В.В.Бианки 
255 лет со дня рождения И.А.Крылова 
21.02. Международный день родного языка 
23.02.-День защитника Отечества 
03.03. 200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 

Март 
8.03. Международный женский день 

22.03 - Всемирный день воды 
180 лет со дня рождения композитора Н.А.Римского-Корсакова 

185 лет со дня рождения композитора М.П.Мусоргского 
27.03. Всемирный день театра 

Апрель 
01.04 .Международный день птиц 

7.04. Всемирный день здоровья 
12.04. День космонавтики, 

90 лет со дня рождения Ю.Гагарина 
22.04. Всемирный день Земли 

01.05. Праздник Весны и Труда 
Май 

09.05. День Победы 
24.05. День славянской письменности и культуры 
27.05. День города Санкт-Петербурга 



01.06. День защиты детей. 
120 лет со дня рождения писателя Н.К.Чуковского 

6.06. - День русского языка 
12.06. День России 
22.06. День памяти и скорби 

Сентябрь 
01.09. День знаний 
195 лет со дня рождения русского писателя Л.Н.Толстого 
8.09. Международный день распространения грамотности 
18.09-22.09. Неделя безопасности дорожного движения 
27.09. День работника дошкольного образования 

Октябрь 
01.10. Международный день музыки 
04.10. День защиты животных 
15.10. День отца в России 
16.10. День отца в России 
105 лет со дня рождения педагога В.А.Сухомлинского 

Ноябрь 
4.11. День народного единства 
205 лет со дня рождения писателя И.С.Тургенева 
16.10 - Международный день толерантности 

26.11. День матери в России 
115 лет со дня рождения писателя Н.Н.Носова 

30.11. День Государственного герба Российской Федерации 
Декабрь: 
05.12. День добровольца (волонтера) в России 

08.12. Международный день художника 
9.12. - День героев Отечества 

12.12. День Конституции Российской Федерации 
01.01. Новый год 

3.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Работа в летний оздоровительный период 
В соответствии с приоритетными задачами и погодными возможностями лета 

используются такие формы работы, как: 
- прием детей на улице; 
- проведение оздоровительных мероприятий с использованием оздоровительных 

факторов; 
- утренняя гимнастика и оздоровительные пробежки на свежем воздухе; 
- стимулирование двигательной активности с использованием подвижных игр, 

соревнований, конкурсов, театрализованных игр; 
- совместная работа воспитанников по формированию у детей представлений о 

здоровом образе жизни. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. Занятия с детьми организовываются и в первую и во вторую половину дня, и часто 
проводятся на участке во время прогулки. Длительность прогулки увеличивается до 4 часов. 
Большое внимание уделяется оздоровительной работе, экспериментированию, игровой 
деятельности. На площадках детского сада создаются условия для того, чтобы дети не 
просто гуляли, а могли найти себе любимое дело, отвечающее их интересам и возможностям. 
Особое место занимает организация двигательной активности детей в течение дня. Педагог 



организует спортивные и подвижные игры, спортивные досуги и праздники. Педагог готовит 
пособия для игр с песком, водой, воздухом. 

• Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей! Мы входим в мир 
прекрасного» - Мы входим в мир прекрасного. 

Материально-техническое обеспечение. 
В работе широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии: 
ноутбук, мультимедийный проектор, демонстрационный экран, визуальный ряд на 

СБдиске, развивающие игры и пособия ,картотеки, репродукции картин 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Перечень литературы см. на стр. 178- 181 - Мы входим в мир прекрасного: 

образовательная программа и методические рекомендации для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов/ Авт. кол. А. М. Вербенец, 
Б.А. Столяров, А. В. Зуева, М.А. Зудина, О.А. Коршунова. - СПб, 2008. 

Занятия планируются — в блоке непрерывно образовательной деятельности в 
занятиях художественно-эстетического цикла по мере необходимости, в блоке совместной 
деятельности примерно один раз в неделю; в блоке организации самостоятельной 
деятельности - еженедельно. 
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