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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
   Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад «Улыбка» (далее –Программа) 

предназначена для группы, в которой воспитываются дети с тяжелыми нарушениями 

речи(далее - дети с ТНР) в возрасте от 3 до 4 лет. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей с ТНР, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетных видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ; 

- Федеральным   государственным  образовательным  стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Санитарными правилами СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Улыбка»; 
 

Программа для детей с ТНР разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

07.12.2017 года (протокол №6/17). 

В основе Программы лежит комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий» под редакцией  Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой, с 

использованием парциальных программ: Е.В.Колесниковой «От звука к букве», М.Л. 

Лазарева «Здравствуй!»; 

Также педагогами в работе используются авторские программы: 

- Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 
детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой; 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 
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Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используются: «Методика 

определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста» О.А. Безруковой, О.Н. 

Каленковой, комплекты альбомов для логопедов, разработанных О.Б. Иншаковой, Н. В. 

Нищевой. 

Педагоги-психологи для проведения диагностики применяют материалы и диагностического 

альбома для оценки развития познавательной деятельности М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, 

диагностический комплекс «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой и др. 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации, 

способностей детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей по основным направлениям развития. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

является основным регламентирующим документом при планированиии организации работы 

педагогических сотрудников с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Программа создана для реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечение развития 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, удовлетворение его образовательных 

потребностей и интересов. 

Целью данной Программы является создание модели образовательной и коррекционно- 

развивающей деятельности, обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение благоприятных условий реализации АОП ТНР; 

- проведение планомерной работы по коррекции недостатков психофизического 
развития детей с ТНР на основании заключений ПМПК, проектирование и реализация 
индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ) для ребенка с ТНР; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями детей, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, 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 детей с ТНР; 
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- 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. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 

- широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически 
детских видов деятельности (амплификация); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 

- возрастная адекватность образования, соответствие содержания и методов 
дошкольного образования возрастным особенностям детей; 

- развивающее вариативное образование с учетом зон актуального и ближайшего 
развития ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников школы) и 
детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество школы с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

При реализации Программы используются научно обоснованные подходы. 

Деятельностный - осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование). 

Личностно-ориентированный - предусматривает организацию обучения с учётом 

самобытности ребёнка, его самоценности. На первый план выходит субъективность 

процессаобучения, опирающегося на опыт ребёнка. Подход реализуется в любых видах 

детской деятельности (ООД, совместная деятельность в режимных моментах и др.) 

Индивидуальный подход - предполагает учёт индивидуальных особенностей дошкольников. 

Дифференцированный подход – заключается в организации учебного процесса с учетом 

возрастных особенностей, в создании оптимальных условий для эффективной деятельности 

всех детей, в перестраивании содержания, методов, форм обучения, максимально 

учитывающих индивидуальные особенности дошкольников. 
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Культурологический подход – предусматривает моделирование образовательного процесса в 

логике современных культурных тенденций. 

Междисциплинарный подход предполагает применение комплексного подхода к 

определению и разработке средств и методов обучения и воспитания детей, в случае работы 

с детьми с ТНР достигается благодаря скоординированному объединению дисциплин, 

заимствованных из различных направлений дефектологии. 

При реализации Программы необходимо соблюдение следующих условий: 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 
как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития; 

- организация учебного процесса с учетом особых образовательных потребностей 
ребенка с ТНР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 
изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 
системы; 

- согласованность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 
специальных методов, приемов, средств, способствующих достижению минимально 
возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 
Программы в специально созданных условиях, в том числе специалистами службы 
психолого- педагогического и социального сопровождения образовательного процесса. 

1.4 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Основные особенности детей дошкольного возраста (3-7 лет): 

- ведущая деятельность – игровая; 

- совершенствуется нервная система ребенка: улучшаются подвижность, 
уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 
устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение; 

- познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 
произвольность действий, которая является важнейшим показателем психологической 
готовности к школе; 

- наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 
мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — целое, 
причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.); 

- происходит развитие речи: активно развивается диалогическая речь, формируется — 
монолог. К семи годам ребенок свободно владеет родным языком (его словарным 

составом, грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 
представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.) 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы; 

- активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное 
пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения; 

- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 
новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что 
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ребенок хочет и может по сравнению с тем, что мог и хотел в освоенном периоде 

развития; 

- внимание детей начинает переключаться со взрослого на сверстника, резкий скачок 
потребности в общении со сверстниками фиксируется в основном после пяти лет; 

- развивается самооценка детей, которая становится все более адекватной; 

- у ребенка в 6—7 лет ярко проявляются уверенность в себе и чувство собственного 
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Основные особенности детей дошкольного возраста с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной 

системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. У детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) нарушается формирование всех компонентов речевой 

системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при 

нормальном слухе и интеллекте. 

Типичные проявления детей с тяжелыми нарушениями речи: 

- позднее начало речи; 

- аграмматичная речь, не достаточно оформленная фонетически; 

- экспрессивная речь отстает от импрессивной, т.е. ребенок, понимая речь, обращенную 
к нему, не может сам правильно выразить свои мысли; 

- речь детей малопонятна (I, II уровень развития речи по Р.Е. Левиной). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

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

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
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Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов  (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

 

1.5. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

приведены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

1.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 
речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 
фразы; 
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- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 
сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 
сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 

- использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 
закрытых слогов; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 
две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 
процессу и результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 
музыкальным сопровождением; 

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сен- 
сорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

- действует в соответствии с инструкцией; 

- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 
физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 
культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 
помощью взрослого; 
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- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 
виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

Логопедическая работа 

Ребенок способен: к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова; понимает названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи; понимает и выполняет словесные инструкции, 

выраженные различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; различает 

лексические значения слов и грамматических форм слова; называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); рассказывает двустишья и простые потешки; использует для передачи сообщения 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами; произносит простые по артикуляции звуки; воспроизводит звукослоговую структуру 

двух- сложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

1.5.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогический коллектив Детского сада ставит дополнительные (вариативные) цели и 

задачи развития детей дошкольном возраста. АОП ДО предусматривает реализацию 

парциальных образовательных программ, таких как: Е.В.Колесниковой «От звука к 

букве», М.Л. Лазарева «Здравствуй!». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 



12 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей с 

ТНР в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

К каждой из образовательных областей добавляются коррекционные задачи, отражающие 

специфику коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ТНР. 

 

2.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для: 

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

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности. Ведется работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» становятся родители (законные 

представители) детей, а также специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Основные направления работы педагогов с детьми с ТНР при решении задач, относящихся к 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей, 
рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения детей; 

- обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 
взрослым и детям положительную направленность. 
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное 

или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), учат их различать предметы по цвету (противопоставление 

по принципу «такой –не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных 

по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих 

играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

В различных педагогических ситуациях, режимных моментах, игре и т. п. у детей с ТНР 

формируются культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, выполнения 

элементарных трудовых поручений. 

Педагогами при подборе доступного детям речевого материала (применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР) учитывается 

коррекционная направленность педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время 

игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случаев возникновения трудностей. 

Коррекционные задачи реализуются в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с 

ТНР. 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, способствовать проявлению на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре 

и традициям Смоленщины, стремление сохранять национальные ценности. 

2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

- развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта; 

- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности; 

- формирование представлений об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» по следующим разделам: 

1)конструктивные игры и конструирование; 

2)представления о себе и об окружающем природном мире; 

3)элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно- перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и 

на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае 

детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 

помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному 
календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм, устному 

народному творчеству. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о родном городе, о памятных 

местах, о природе своей малой родины. 
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2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

При реализации Программы специалисты дошкольных групп используют Комплексную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, программу воспитания и 

обучения детей с общим недоразвитием речи Т.Б. Филичевой, В.Г. Чиркиной. 

В работе по решению задач образовательной области «Речевое развитие» ведущую роль 

играет учитель-логопед, другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение 

задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям 

речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности. 

Педагог обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема 

понимания речи, что предъявляет особые требования к речи самого педагога, в ходе общения 

с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагог организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого 

совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игровой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Ребенку с ТНР в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется 

последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с 

активным использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным 

проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью взрослого. 

Общение детей необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно- 
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гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в дошкольных группах. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодейство- 

вать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть программы, 

формируемая участника образовательных отношений) 

Формы работы, содержание мероприятия: 

Знакомство с фольклором Смоленского края: 

- легенды и предания Смоленского края; 

- чтение и обсуждение произведений детской литературы: стихов, рассказов, сказок 

Смоленского края; 

- создание альбомов, книг краеведческого содержания; 

- знакомство с творчеством современных писателей и поэтов Смоленщины: 

- игры-путешествия по родному краю; 

- виртуальные экскурсии по городу Рославлю и Смоленскому краю; 

- проектная деятельность краеведческого содержания; 

- беседы по фотографиям, иллюстрациям о Смоленском крае. 

 
2.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит 

к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
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природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно- 

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей 

их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 

2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физкультминутках, в динамических 

паузах и др. 
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Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть 

программы, формируемая участника образовательных отношений) 

Формы работы, содержание мероприятия: 

Ознакомление с изобразительным искусством Смоленского края: 

- рассматривание репродукций картин художников Смоленского края; 

- ознакомление с народным творчеством: игрушкой, гнездовской керамикой; 

- беседы «Смоленская керамика», «Смоленская игрушка, вышивка» 

- творческие проекты; 

- посещение выставок (в сопровождении родителей (законных представителей); 

- развлечения, досуги на краеведческом материале; 

- слушание и обсуждение народной, классической музыки смоленских композиторов, 

пение, танцы, хороводы Смоленского края; 

- оформление выставок работ народных мастеров, книг с иллюстрациями, фотоматериалов, 

детского творчества и др.; 

- участие в праздниках, фестивалях, конкурсах, акциях. Ознакомление с выдающимися 

людях, родившимися на Смоленской земле и прославившими нашу Родину своими 

достижениями в культуре и искусстве: 

- беседы «Наши земляки»; 

- вечер глинковского романса; 

- знакомство с альбомами, посвященными творчеству скульптора С.Т. Коненкова. 

 

2.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

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

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Проводятся физкультурные занятия в помещении и на воздухе, спортивные праздники. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, закаливание, а также воспитание культурно- 

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, с учетом группы здоровья, 

медицинским заключением о состоянии здоровья воспитанника. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» являются родители (законные 

представители) воспитанников. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна 

стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть программы, 

формируемая участника образовательных отношений) 

Формы работы, содержание мероприятия: 

- виртуальные экскурсии; 

- физкультурные досуги «Игры наших бабушек и дедушек», «Игры нашего двора»; 

- проведение Дней здоровья; 

- участие детей вместе с родителями (законными представителями) в спортивных 

мероприятиях 

 
2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО и Программы, обеспечивая активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы в пяти образовательных 

областях учитывают общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

выбираемых педагогом с учетом возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 

3-4 года 2 по 15 минут 7- 7,5 3-4 часа 

 
Формы организованной образовательной деятельности: подгрупповые, фронтальные. 

Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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



21 
 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); - 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09. 2020 г. № 28). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей младшего 

дошкольного возраста составляет: 

в младшей (дети четвертого года жизни) –2 часа 30 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 3- лет - не более 

15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 30 минут. В середине времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

2.8 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в ДОУ планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
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детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР; 

-использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

АОП; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 4х 

раз в неделю) и психологом; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

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, деятельностных 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. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 
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- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

4. 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. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда 

и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям . 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для 

их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями  

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, 

какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы . 
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Учитель-логопед также составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для работы с детьми с ТНР. 

Педагог-психолог –руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы. Выявляет факторы, препятствующие развитию личности детей 

и принимает меры по оказанию им разных видов психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной, консультативной). 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации 

детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 

5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем- 

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию и т. п. Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 

Продолжительность интегрированного занятия 15 минут.. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. После интегрированного занятия организуется свободная 

деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем 

дети отправляются на прогулку, во время которой учитель-логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. Основная 

нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает 

структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия учителю-логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 

специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 

интеграцию образовательных областей; 
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- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем 

самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот 

материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на 

ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы 

детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, 

смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. 

Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 

занимаясь с учителем-логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 

группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических 

представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким 

образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на 

период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в 

занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, 

чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. Если говорить 

о коррекционной работе учителя-логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна 

и может охватывать все направления работы учителя-логопеда, кроме постановки звуков, 

которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. Учитель-логопед 

может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над 

просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и 

внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. 

В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. 
 

2.9 КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Месяц Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Детский сад Экскурсия на пищеблок 
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Ягоды и фрукты Аппликация «Фрукты на 

тарелке» 

Свойства воздуха Просмотр презентации «Зачем 

нужен воздух?» 

Среды обитания Презентация «Кто живет на 

земле? Под землей? В небе? В 

воде?» 

Октябрь Сезонные изменения в природе Развлечение «В гости к 

Старичку – Лесовичку» 

Времена года. Золотая осень Рисование листочков по 

трафаретам 

Дикие звери и птицы Интегрированное занятие 
«В гостях у мишки» 

Домашние животные и 

питомцы 

Интегрированное занятие 
«В деревню к бабушке» 

Ноябрь Времена года. Поздняя осень. Развлечение «Осень в гости к 

нам пришла» 

Инфраструктура ближайшего 

окружения 

Сюжетно-ролевая игра 
«Лечим Зайку» 

Транспорт Сюжетно-ролевая игра 

«На улице нашей большое 

движенье» 

Мебель Конструирование мебели по 

мотивам сказки « Три медведя» 

Декабрь Растения и животные уголка 

природы 

Аппликация «Аквариум» 

Инфраструктура ближайшего 

окружения 

Сюжетно-ролевая игра 
«Продавец» 

Игрушки Выставка рисунков «Моя  

любимая игрушка» (совместное 

с родителями    творчество) 

Праздники Новогодний утренник 

Январь Каникулы  

Каникулы 

Времена года. Зима. Развлечение «Путешествие в 

зимний лес» 

Свойства воды Презентация «Свойства воды» 

Февраль Сезонные изменения в природе Презентация «Зимние виды 

спорта» 

Части суток Дидактическая игра «Режим 

дня» 

Праздники Праздник «День Защитника 

Отечества» 

Посуда Опыт «Сварим куклам суп» 

Март Комнатные растения Интегрированное занятие 

«Цветы на окне» 

Достопримечательности 

родного города 

Сюжетно-ролевая игра 
«На улице нашей большое 

движенье» 

Времена года. Ранняя весна Аппликация «Солнышко 

лучистое» 

Одежда и обувь Коллективная аппликация из 
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готовых форм «Платье для 

куклы» 

Апрель Сезонные изменения в природе  

Дома и здания Аппликация «Мой дом» 

Разнообразие животных Дидактическая игра «Кто живет 

на юге? Кто живет на севере? 

Свойства природных 

материалов 

Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «В 

песочнице» 

Май Родная страна. Праздники. Праздник «День Победы» 

Времена года. Поздняя весна Экскурсия в парк. 

Рассматривание одуванчков 

Декоративные растения Развлечение «Мир цветов» 

Времена года. Лето Выставка коллажей «Бабочки 

на лугу» (совместное с 

родителями творчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

2.10 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

Развитие понимания речи, речевого слуха, слухового 

внимания. 

Развитие активной подражательной речевой 
деятельности. 

Воспитание общих речевых навыков. 

Развитие общей и мелкой моторики, подражательности, 

конструктивного праксиса.  

Развитие зрительного внимания и восприятия. 

Развитие памяти и мышления. 

Сентябрь,  3 неделя, «Детский сад» 

Формировать умение вслушиваться в речь, давать 

ответные звуковые и двигательные реакции. 

Уточнять и расширять пассивный словарный запас, 

формировать умение показывать членов своей семьи – 

упражнение «Покажи, где мама» (по семейным 

фотографиям и сюжетным картинкам). 

Закреплять форму повелительного 

наклонения глагола, учить выполнять задания типа: 

Ваня, иди! стой! сядь! 

Миша, возьми (мяч)! отдай (мяч)! Формировать 

внимание к неречевым звукам, развивать слуховое 

восприятие – игра «Где 

гремит?» 

Преодолевать речевой негативизм, вызывать желание 
говорить. 
Учить повторять за взрослым слова, обозначающие 

близких ребенку людей (мама, папа, баба, тетя, дядя, 

ляля). 

Формировать умение отвечать на вопрос кто это? 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, правильную артикуляцию гласных звуков А, У, 

преодолевать твердую атаку голоса – упражнение 

«Послушай и повтори»: 

А-а-а! – мама 

качает малыша; 

Уа! Уа! – плачет 

малыш; 

О-о-ох! – стонет старая бабушка 

Развивать сильный плавный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение 

«Музыкальный пузырек». 

 
Учить произносить слова слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из открытых слогов, 

упражнение «Узнай, кто 

это?» 

Развивать подражание движениям взрослого, 

понимания речи – подвижная игра «Вот такие мы!» 

 
Развивать мелкую моторику, 

подражательность - пальчиковая гимнастика 
«Моя семья». 

 

Сентябрь,  4  неделя, «Ягоды и фрукты» 

Формировать умение вслушиваться в речь, давать 

ответные звуковые и двигательные реакции. 

Преодолевать речевой негативизм, вызывать желание 

говорить. Учить подражать бытовым и музыкальным 

Развивать подражание движениям взрослого, 

понимания речи – подвижная игра «Мишка с 



 
 

 

Обучать умению соотносить предметы и изображения 

с их словесным 

обозначением – упражнение «Покажи». Обучать 
пониманию вопроса где? 

Обучать соотнесению признаков предметов (синий, 

красный, большой, маленький) с их словесным 

обозначением. 

Формировать внимание к неречевым звукам, слуховое 

восприятие, 

различение двух звучащих игрушек – игра 

«Погремушки». 

шумам, издаваемым разными игрушками: 

О-о-о - рычит мишка, И-и-и – ржет лошадка, 

Пи-пи-пи – пищит цыпленок, Бум-бум – гремит барабан, 

Оп-оп-оп – прыгает мячик, Бах – упали кубики и др. 

Формировать умение договаривать за логопедом слоги. 
Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию гласных А, У, О, И, 

развивать модуляцию голоса – игра «Что как звучит?» 

Вырабатывать сильный ротовой выдох, активизировать 
губные 

мышцы – дыхательное упражнение «Воздушный шарик». 

куклой». 

Развивать подражание движениям рук и речи 

взрослого, понимание речи - пальчиковая игра 

«Барабанщики». 

 
Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику 

– игра с разрезными картинками. Развивать 

зрительное внимание, умение находить на сюжетной 

картинке и показывать заданные игрушки – 

упражнение «Внимательные глазки». 

Развивать зрительное внимание, мышление – упражнение 

«Подбери мячикам половинки». 

Октябрь,  1  неделя, «Сезонные изменения в природе» 

Уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по теме – д/и 

«Прятки». 
Обучать пониманию вопросов 
косвенных падежей кто? где? у кого? Учить детей 

выполнять действия, связанные с игровой ситуацией : 

покажи, возьми, принеси– упражнение 

«Поручение» (одноступенчатая инструкция). 

Развивать слуховое внимание, учить воспринимать и 

дифференцировать на слух различный темп, ритм и 

силу 

звучания барабана – упражнение «Маленький 

барабанщик». 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение договаривать за логопедом 

звуки, слоги: У-у-у – самолет, 

Ы-ы-ы – пароход, Ту-ту-ту – паровоз, Би-би-би – 

машина, Ду-ду-ду – дудочка, 

Та-та-та – барабан и др. 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию гласных А, У, О, И, 

развивать модуляцию голоса – игра «Пой со мной». 

Развивать длительный плавный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение «Вертушка». 

Развивать подражание движениям взрослого, 

понимания речи – подвижная игра «Мишка с 

куклой». 

 
Развивать подражание движениям рук и речи 

взрослого, понимание речи - пальчиковая игра 

«Барабанщики». 

Развивать зрительно-пространственную функцию, 

закреплять знания основных цветов, обучать 

группировать предметы по цвету – упражнение 

«Будь внимательным». 

Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику – 
сооружение из кубиков «Построй, как я». 
Развивать зрительное внимание и восприятие, учить 
находить предмет по его контурному 

изображению. 

Октябрь,  2  неделя, «Времена года. Золотая осень» 

Обучать умению соотносить предметы и изображения 

с их словесным обозначением. 

Учить показывать части тела в соответствии с 

Формировать потребность в речевом общении и 

умение договаривать за логопедом слоги и слова – 

упражнение «Это Я». Развивать интонационную 

Развивать общую моторику и координацию движений, 

подражательность – упражнение 

«Это Я». 



 
 

 

просьбой взрослого – упражнение «Покажи на себе и 

на кукле», «Зеркало». 

Формировать пассивный словарь по теме: голова, руки, 

ноги, спина, живот, рот, нос, глаза, понимание 

целостных словосочетаний – упражнение «Что 

делает?» 

Учить выполнять простые действия: 
Возьми мыло. Вымой лицо. Вымой руки. Возьми 

полотенце. Вытри лицо. Вытри руки. Возьми зубную 

щетку. Почисти зубы. Возьми расческу. Причеши 

волосы. 

Формировать внимание к неречевым звукам, развивать 

чувство ритма – упражнение «Хлопай, как я», «Топай, 

как я». 

выразительность речи, модуляцию голоса на 

материале звукоподражаний: 

Топ – малыш идет, Ам – мальчик кушает, 

Фу – девочка не хочет есть, Ох – болит зуб, 

Ух – дядя работает, Эх – мальчик танцует, 

Ха-ха-ха – дети смеются, Ах – душистый цветок, 

Развивать правильное речевое дыхание – пропевать на 

одном выдохе гласных звуков А, О, У, И, а также 

сочетаний из двух гласных – АУ, УА, ОУ, ОИ, ИА - 

голосовое упражнение «Девочки поют». 

Развивать сильный плавный ротовой выдох, 

активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение «Ветерок». 

 
Развивать кисти рук, подражание движениям рук 

взрослого, 

обучать умению быстро переключаться с одного 

движения на другое, развивать понимание речи – 

упражнение «Ладошки». 

 
Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных 2-4 

предмета. 

Октябрь,  3 неделя, «Дикие звери и птицы» 

Развивать понимание чужой речи, накапливать 

пассивный словарный запас по теме. 

Учить понимать целостные словосочетания – 

упражнение «Что делает?» 

Учить соотносить предмет и его признак со словесным 

обозначением. 

Расширять пассивный словарь: наречие много, 

числительное один, глагол буду мыть. 

Формировать глагольный словарь- познакомить с 1-м 

лицом ед и множ числа , с 3-м лицом ед и множ числа 

наст времени я мою– мы моем, он моет – они моют. 

Формировать внимание к неречевым звукам, 

воспитывать чувство ритма – игра «Погреми так же». 

Развивать подражание движениям и речи взрослого – 
упражнение 

«Большие ноги идут по дороге». 
Учить проговаривать звукоподражания, слова 

и фразы:  

Кап – капает вода, 

Куп –куп – мама купает ребенка,  

Ай-я-яй – девочка испачкалась,  

ванна, вода, мой, мою, мыть, мою ноги (руки) 

Воспитывать правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать направленную воздушную струю – 

дыхательное упражнение 

«Мыльные пузыри». 

Развивать общую моторику, координацию движений, 

подражательность, понимание речи – подвижная игра 

«Лады- лады». 

 
Развивать тонкую моторику пальцев рук, 

подражательность, понимание речи – пальчиковая игра 

«Спокойного сна!» 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую 

убрали или 

добавили. 

Октябрь,  4 неделя, «Домашние животные и питомцы» 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать фрукты – упражнение «Узнай и покажи 

фрукт». 

Обучать умению соотносить изображения с их 

Формировать речь как средство общения. 

Учить вести односторонний диалог (логопед задает 
вопрос, а ребенок жестом отвечает на него). 

Угощать детей фруктами, проговаривая при этом – 

Развивать координацию движений, общую 

моторику, подражательность – подвижная игра 

«Колючий ёж», «Ёжик». 

 



 
 

 

словесным обозначением. 

Познакомить с прилагательными: большой, маленький, 

обучать соотнесению слов большой и маленький с 

величиной предметов; обучать использованию 

соответствующих жестов. 

Учить детей выполнять простые действия типа: покажи 

яблоко, возьми яблоко, положи яблоко, покушай 

яблоко. Развивать речевой слух, умение правильно 

воспринимать и дифференцировать слова – упражнение 

«У кого картинка?» (парные картинки с изображением 

фруктов). 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, 

издаваемых различными звучащими игрушками – 

упражнение «Что звучит?». 

«НА!» 

Развивать подражание движениям и речи взрослого 

– повторение аморфных слов ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ 

– упражнение «Ёжик». 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, правильную артикуляцию гласного звука А, 

преодолевать твердую атаку голоса – голосовое 

упражнение 

«Покажи обезьянке дорогу к бананам». 

 
Учить произносить слова слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из открытых слогов, 

упражнение «Конец слова за тобой» 

Развивать движения кистей рук, мелкую моторику – 

пальчиковая игра «Апельсин». Развивать зрительное 

внимание и мелкую моторику – упражнение «Положи 

яблоки в корзинки». 

Закреплять знания основных цветов, обучать 
группировке предметов по цвету, по величине 

– упражнение «Будь внимательным». 

Развивать зрительное внимание, учить 
находить заданные предметы на сюжетной картинке – 

упражнение «Найди все яблоки, которые продаёт 

лисичка». 

Ноябрь,  1 неделя, «Времена года. Поздняя осень» 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать овощи. 

Обучать умению соотносить изображения с их 

словесным обозначением. 

Учить детей выполнять простые действия типа: 

покажи капусту, возьми морковь, положи огурец, 

покушай помидор 

Учить понимать грамматические категории числа 

существительных – игра «Где много, а где мало?» 

Развивать речевой слух, умение правильно 

воспринимать и дифференцировать слова – упражнение 

«У кого картинка?» (парные картинки). 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух 
звуков, 

которые издают различные предметы обихода – 

упражнение «Звуки дома». 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Учить вести односторонний диалог (логопед задает 
вопрос, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию 
звуков: 

Ам! – зайчик ест капусту, У-ух! – тянем морковочку, О-

о-о-х! – капуста растет, О-г-о-о! – большая тыква, М-м-м! 

– вкусная груша, Фу-у-у! – кислое яблоко. 

Обучать плавному свободному выдоху – дыхательное 

упражнение «Листопад». 

Развивать подражание движениям рук взрослого, 

понимание речи - пальчиковая игра «Капуста». 

 

Развивать зрительное внимание и мелкую моторику, 

учить ритмичному нанесению точек по всей 

поверхности рисунка – упражнение 

«Колючий огурчик». 
Учить запоминать и выбирать из ряда предложенного 

взрослым 2-4 овоща – упражнение «Мы внимательные». 

Ноябрь,  2 неделя, «Инфраструктура ближайшего окружения» 

Учить понимать слова обобщающего значения. Закреплять навык ведения одностороннего диалога. Развивать движения кистей рук, мелкую моторику, 



 
 

 

Уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по темам «Овощи» и «Фрукты» - 

упражнение «Покажи картинку». 

Учить детей выполнять простые действия типа: 

покажи яблоко, возьми яблоко, положи яблоко, 

покушай яблоко. 

Учить различать грамматическую форму 

единственного и множественного числа имен 

существительных – д/и «Где много, а где мало?». 

Развивать речевой слух, учить различать на слух голоса 

знакомых людей и называть их по именам – 

упражнение «Кто позвал?» 

Развивать подражания движениям (использование 

жестов «на», «дай») и речи взрослого – повторение 

слов НА и ДАЙ. 

Учить называть имена детей, кукол, угощать их 

фруктами и овощами: Ваня, на! У Вани дыня и т.д. 

Обучать плавному свободному выдоху, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение «Осенние 

листья». 

Развивать умение втягивать и надувать щеки – 

дыхательное упражнение «Овощи-толстушки и овощи-

худышки». 

подражательность – пальчиковые игры «Апельсин», 

«Капуста». 

 
Развивать координацию движений, общую моторику, 

подражательность – подвижная игра «Колючий ёж». 

Учить дифференцировать овощи и фрукты: 

отбирать картинки с изображением овощей и фруктов 

и класть их на картинки, где нарисованы грядка и 

дерево. 

Развивать зрительное внимание и восприятие, учить 

находить предмет по его контурному 

изображению. 

Ноябрь,  3 неделя, «Транспорт» 

Формировать умение вслушиваться в речь, понимать 

ее содержание. 

Уточнять и расширять предметный словарь по теме, 

обучать детей узнаванию предметов по 

функциональному назначению – упражнение 
«Отгадай загадку – покажи отгадку». 
Пополнять пассивный словарь за счет 

прилагательных, обозначающих цвет, за счет 

существительных, обозначающих детали одежды: 

воротник, кармашки. 

Обучать пониманию вопросов где? кто? кому? Обучать 

выполнению двухступенчатых инструкций. Обучать 

ориентировке в названиях действий – упражнение 

«Кто что делает?» 

Развивать речевой слух, умение правильно 

воспринимать и дифференцировать слова – д/и 

«Найди картинку». 

Развивать диалогическую речь. 

Развивать подражания движениям (использование 

жестов «на», «дай») и речи взрослого – повторение 

слов НА и ДАЙ. 

Учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию 

звуков: 

Ой-ой-ой! – уколол 

пальчик, Пш-ш-ш! – гладим 

бельё, 

Т-т-т! – шьём на машинке. 
Обучать плавному свободному выдоху, активизировать 

губные мышцы – упражнение 

«Осенние листья». 
Учить произносить слова слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из открытых слогов, 

упражнение «Конец слова за тобой» 

Развивать общую моторику, координацию речи с 

движением, подражательность – подвижная игра 

«Вот такие мы!». 

 
Развивать движения кистей рук, дифференцированные 

движения пальцев, 

понимание речи – пальчиковая гимнастика «Вышли 

пальчики гулять». 

 
Развивать зрительное внимание, учить находить 

одинаковые предметы – упражнение «Найди два 

одинаковых платья, которые сшила мышка». 

 
Обучать умению группировать предметы по цвету, 

закреплять знания основных цветов и умение их различать 

– упражнение «Подбери куклам одежду». 

Ноябрь,  4 неделя, «Мебель» 

Формировать умение вслушиваться в речь и Стимулировать речевое подражание, закреплять умение Развивать умение подражать движениям взрослого, 



 
 

 

понимать ее содержание. 

Расширять пассивный словарь за счет 

существительных, обозначающих детали обуви: 

задник, помпон; прилагательных одинаковые; 

глаголов: надеваю, обуваю, снимаю. 

Обучать быстрой ориентировке в названиях действий 

– упражнение «Покажи». 

Обучать детей переключению с одного действия на 

другое по словесной инструкции и выполнению 

двухступенчатых инструкций – упражнение 

«Поручение». 
Развивать слуховое внимание, обучать умению 

различать на слух звучание различных 

инструментов и реагировать на каждое звучание по- 
разному – упражнение «Шагаем и танцуем!» 

договаривать отдельные звуки и слоги – упражнение 

«Большие ноги идут по дороге». 

Развивать сильный ротовой выдох, обучать умению 

дуть через трубочку, активизировать губные мышцы 

– дыхательное упражнение «Бульки». 
Учить произносить слова слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из открытых слогов, 

упражнение «Выполни команду» 

понимание речи – подвижная игра «Большие ноги идут 

по дороге». 

 
Развивать ритмичные движения кистей рук, 

подражание движениям рук взрослого, понимание 

речи – пальчиковая гимнастика «Мы топали». 

Развивать зрительное внимание, конструктивный 

праксис, мелкую моторику – игра с разрезными 

картинками. 

Учить запоминать и раскладывать предметы в 

произвольной последовательности в рамках одной 

тематики. 

Декабрь,  1 неделя, «Растения и животные уголка природы» 

Обучать умению соотносить предметы с их словесным 

обозначением – д/и «Парные картинки». 

Закреплять понимание слов обобщающего значения: 

одежда, обувь. 

Уточнять и расширять предметный пассивный словарь 

по темам – упражнение «Покажи картинку». Расширять 

глагольный словарь: гулять, ходить, 

танцевать. 
Учить выполнять простые действия: покажи тапочки, 

надень тапочки, сними тапочки. 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух 

звуков, которые издают различные предметы 

обихода – упражнение «Звуки дома». 

Развивать диалогическое общение. 

Развивать речевое подражание, интонационную 

выразительность, силу голоса на материале 

звукоподражаний: 

Топ-топ-топ – туфли топают громко, 

Топ-топ-топ – тапки топают тихо. 

Развивать сильный ротовой выдох, обучать умению 
дуть через трубочку, активизировать губные мышцы 

– дыхательное упражнение «Бульки». 

 
Учить произносить слова слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение «Выполни команду» 

Развивать умение подражать движениям взрослого, 

понимание речи – подвижная игра «Желтые 

сапожки». 

 
Развивать тонкую моторику пальцев, движение кистей 

рук, понимание речи – пальчиковая гимнастика 

«Ножки». 

Развивать мелкую моторику, формировать умение 

проводить длинные волнистые линии – упражнение 

«Размотай» нитки». 
Учить находить из ряда картинок лишнюю, развивать 
зрительное внимание и мышление – 

упражнение «Четвертый лишний». 

Декабрь,  2 неделя, «Инфраструктура ближайшего окружения» 

Формировать умение вслушиваться в речь и понимать 

ее содержание – сказка «Теремок». 

Обучать выполнению двухступенчатых инструкций – 

Совершенствовать диалогическую речь. Формировать 

умение договаривать слоги – упражнение «Дом 

большой, дом маленький». Вырабатывать 

Развивать координацию речи с движением – 

подвижная игра «Дом большой, дом маленький». 

 



 
 

 

игра в поручения. 

Формировать обобщающее понятие «мебель», 

уточнять и расширять пассивный словарь по теме 

(названия предметов мебели и их назначения) – 

упражнение «Посидим, полежим!» 

Расширять пассивный глагольный словарь: пойди, 

возьми, покажи, спать, сидеть, хранить – 

упражнение «Что для чего?». 

Пополнять словарь детей прилагательными: 

большой, маленький. 

Развивать внимание к неречевым звукам, различать их по 

одной из характеристик (тихий – громкий) – 

упражнение «Внимательные ушки». 

правильное речевое диафрагмальное дыхание, 

правильную артикуляцию согласного звука Н – 

упражнение 

«Поломанный телевизор»; 

Та-та-та! – стучим в дверь. 

Развивать длительный плавный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение «Катись, 

карандаш!» 

 
Учить произносить слова слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из открытых слогов, 

упражнение «Найди и назови» 

Развивать движения кистей рук, подражание 

движениям рук взрослого, понимание речи – 

пальчиковая игра «Молоточки». 

 
Развивать подражание действиям взрослого, игровые 

действия, конструирование – игра с кубиками 

«Стулья», «Башня». 

Развивать зрительное внимание, умение 

сравнивать предметы по величине – упражнение 
«Помоги медведям найти свои кроватки». 

Декабрь,  3-4 неделя, «Игрушки» 

Работать над расширением понимания чужой речи. 

Учить понимать вопросы, поставленные к 

сюжетной картинке. 

Учить узнаванию предметов на рисунке по их 

словесному описанию – д/и «Отгадай загадку – 

покажи отгадку». 

Развивать речевой слух, умение правильно 

воспринимать словесную инструкцию – упражнение 

«Выполни задание!». 
Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, 

которые издают детские музыкальные инструменты – 

упражнение «Маленький музыкант». 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, учить на одном выдохе произносить 3-4 

слога, уточнять произношение звуков в 

звукоподражаниях: 

У-у-у-у! – вьюга начинается; В-в-в-в! – пурга начинается; 

Х-х-х-х! – греем руки; 

У-у-у-х! – катание с горки; 
Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – погреемся. Ду-ду-ду – игра на 

дудочке, 

Дон-дон, динь-динь – звенит колокольчик, Та-та-та, бом, 

бам – бьём в барабан, 

Учить правильно употреблять местоимения с 

предлогом У – упражнение «У кого?» (у меня). 

Формировать плавный длительный выдох – дыхательное 

упражнение «Снег идет». 

Развивать подражания движениям рук взрослого, 

обучать умению быстро переключаться с одного 

движения на другое, развивать понимание речи – 

подвижная игра 

«Хлопы-шлёпы». 

 
Развивать мелкую моторику, укреплять мышцы рук , 

учить проводить волнистые линии – упражнение 

«Обведи гирлянды по точкам». 

 

Развивать зрительное внимание – 
упражнение «Найди две одинаковые ёлочные игрушки». 

Январь,  3 неделя, «Времена года.Зима» 

Уточнять и расширять пассивный предметный словарь 

детей по разным темам, обучать узнаванию игрушек и 

предметов по описанию – упражнение 

Продолжать формировать умение договаривать 

звукоподражания и слова. 

Учить запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе 

Развивать подражания движениям рук взрослого, 

обучать умению быстро переключаться с одного 

движения на другое, развивать понимание речи – 



 
 

 

«Веселые загадки». 

Уточнять и расширять пассивный глагольный словарь 

– упражнение «Кто что делает?». 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, 

которые издают детские музыкальные инструменты – 

упражнение «Маленький музыкант». 

педагога: мама, папа; мама, папа, тетя. Вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное дыхание, 

уточнять произношение 

звуков в звукоподражаниях (см. тему «Новый Год»). 
 

Формировать плавный длительный выдох – дыхательное 

упражнение «Снег идет». 

 
Учить произносить слова слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из открытых слогов, 

упражнение «Выполни команду» 

подвижная игра «Хлопы-шлёпы». 

 
Развивать мелкую моторику, укреплять мышцы рук , 

учить проводить прямые горизонтальные линии – 

упражнение «Прокати комочки по дорожкам». 

Развивать зрительное внимание – упражнение 

«Найди каждому снеговику пару». 

Обучать умению группировать предметы по цвету, 

закреплять знания основных цветов и умение их 

различать – упражнение «Найди рукавички 

одинакового цвета». 
Учить запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2-3 игрушки). 

Январь,  4 неделя, «Свойства воды» 

Продолжать расширять словарь существительными по 

теме, прилагательными: большая, синяя, глаголами: 

буду есть, пить, резать. Формировать 

обобщающее понятие продукты питания (пища). 

Обучать пониманию вопросов поставленных к 

сюжетным картинкам. 

Продолжать учить выполнять действия: Возьми куклу 

Лялю, Тату, Тому. Дай кукле Ляле булку. Дай кукле 

Тате сыр. Дай кукле Томе воды. 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, 

которые издают различные сыпучие материалы – 

упражнение «Найди такую же коробочку». 

Учить отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить составлять и проговаривать предложения: Это 

уха. Ваня ест уху. Это дыня. У Димы дыня. Вот вода. 

У Вити вода, Петя, пей воду! 

Обучать употреблению глаголов: буду пить, буду есть. 

Обучать ответам на вопросы по картинкам, развивать 

диалогическую речь. 

Работать над слоговой структурой слова, уточнять 

произношение звуков в цепочках слогов – 

упражнение «Повторяй за мной» (ды-ды-ды – я хочу 

воды; ка-ка-ка – дайте молока и др.) 

Развивать длительный плавный ротовой выдох – 

дыхательное упражнение «День рождения». 

Развивать подражание движениям и речи взрослого 

– подвижная игра «Баба сеяла горох». 

 
Развивать подвижность пальцев рук – пальчиковая 

гимнастика «Улитка, улитка!». 

Уточнять представления о величине предметов, 
развивать зрительное восприятие – упражнение 

«Разложи по порядку». 

Февраль,  1 неделя, «Сезонные изменения в природе» 

Расширять предметный словарь по теме. Формировать 

обобщающее понятие «посуда». Формировать 

глагольный словарь: буду есть, буду пить, буду мыть, 

буду резать, буду варить, буду жарить, возьми, взял, 

положи, кладешь, кладу. 

Совершенствовать умение договаривать словосочетания. 

Формировать грамматический строй речи. Обучать 
употреблению предлога у в значении у кого – д/и «У 

кого?», лото «Посуда» (у меня, у Вани, у Ани и т.д.) 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять произношение звуков в 

Развивать подражание движениям и речи взрослого – 

подвижная игра «Баба сеяла горох». 

 

Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику, 

зрительное внимание – игра с разрезными картинками. 



 
 

 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 
выполнения названных действий (резать – нож, 

наливать суп – половник). 

Пополнять словарь прилагательными, обозначающими 

основные цвета. 

Обучать выполнению двухступенчатых инструкций – 

д/и «Поручение». 

Развивать речевой слух, работать над слоговой 

структурой слова, выделять и отстукивать ударный 

слог в слове – упражнение «Внимательные ушки». 

Развивать речевой слух, учить внимательно слушать 

слова, развивать мышление – д/и 

«Съедобное-несъедобное». 

звукоподражаниях: П-п-п! п-п-п! – каша кипит, 

Ах – мороженое упало, Ой – тарелка разбилась, Ам – 

зайчик ест капусту, 

Пых-пых – пыхтит тесто в кастрюле. Фу - девочка не 

хочет есть кашу. 

Учить назвать место расположения предмета, используя 

наречия тут, там, вот; повторять короткий рассказ с 
опорой на сюжетную картинку: Тут Тома. Там мама. 
На, Тома, неси. 

Развивать сильный плавный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение 

«Музыкальный пузырёк». 

Развивать зрительное внимание – упражнение «Найди 

и покажи две одинаковые чашки». 

Учить запоминать картинки, выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать в определенной 

последовательности. 

Февраль,  2 неделя, «Части суток» 

Обучать выполнению двухступенчатых инструкций – 

д/и «Помощники». 

Расширять словарь числительными: один, два. 
Учить дифференцировать существительные ед. и 

множ. числа мужского и женского рода в 

именительном падеже – д/и «Один – два». 

Развивать речевой слух, умение внимательно слушать 

слова – упражнение «Горячий-холодный». Развивать 

слуховое внимание, восприятие на слух звуков, 

которые издают различные сыпучие материалы – 

упражнение «Найди такую же 

коробочку». 

Формировать грамматический строй речи, глагольный 

словарь – образование и различение глаголов 

настоящего времени первого лица ед. и множ. числа (я 

мою, мы моем). Воспитывать общие речевые навыки, 

развивать силу голоса, уточнять произношение в 

звукоподражаниях – упражнение 

«Эхо»: 
Пых-пых-пых – пыхтит чайник, 

Бум-бум – сучит кастрюля крышкой,  

Динь-динь – звенит ложка в стакане,  

Тук-тук-тук – стучит чашка. 

Развивать сильный плавный выдох, активизировать 
губные мышцы – дыхательное упражнение 
«Музыкальный пузырёк». 

Развивать подражание движениям и речи взрослого – 

подвижная игра «Баба сеяла горох». 

 
Развивать мелкую моторику и 

конструктивный праксис, зрительное внимание –д/и 

«Соедини половинки чашек». 

Февраль,  3 неделя, «Праздники» 

Продолжать развивать способность понимать чужую 

речь, обучать пониманию вопросов по прочитанной 

сказке со зрительной опорой – сказка «Курочка 

Ряба». 

Расширять предметный словарь по теме, закреплять 

Обучать пониманию вопросов по сюжетной картинке, 

развивать диалогическую речь, зрительное внимание – 

работа по сюжетной картинке «Птичий двор». 

Совершенствовать навык договаривания 

звукоподражаний, вырабатывать правильное речевое 

Развивать координацию речи с движением – 

подвижная игра «Утки». 

 
Развивать мелкую моторику – пальчиковая 



 
 

 

умение выполнять действия: покажи петуха, дай мне 

петуха, покажи курицу, дай мне утку и т. д. 

Формировать обобщающее понятие «домашние 

птицы» 

Расширять глагольный словарь (неопределенная 

форма глаголов): ходить, бегать, летать, плавать, 

нырять, кудахтать, петь, пищать, пить воду, 

Учить детей отгадывать птиц по их описанию – д/и 
«Кто это?» 

Воспитывать слуховое внимание, учить различать 

высокие и низкие звуки – упражнение «Кто как голос 

подает?» 

диафрагмальное дыхание, учить на одном выдохе 

произносить 3-4 слога, уточнять произношение 

звуков: – упражнение «Кто как голос подает?»: 

Ко-ко-ко – курочка, Га-га-га – гуси, 

Пи-пи-пи – цыплята, Куд-куд-куда - куры 

Гена, гуси, беги, гони, 
Вот гуси. Гена, беги. Гена, гони! Петя, пой! Развивать 

сильный плавный направленный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение «Уточки». 

гимнастика «Цыпа-цыпа». 

Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику, 

зрительное внимание – игра с разрезными 

картинками. 

Развивать зрительное внимание, учить 

находить на сюжетной картинке одинаковые 

предметы – упражнение «Найди на рисунке всех 

курочек». 

Учить определять лишний предмет из представленного 

ряда – упражнение 

«Четвертый лишний». 

Февраль,  4 неделя, «Посуда» 

Продолжать развивать способность понимать чужую 

речь. 

Расширять словарь по теме: существительными 

гребешок, бородка, шпоры, перья, крылья; 

прилагательными красивый, заботливый, строгий; 

глаголами разгребает, созывает, замахал, заорал; 

числительными один, два. 

Учить различать существительные единственного и 

множественного числа муж. и жен. рода в 

именительном падеже – лото «Один-два». 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух 
криков птиц – упражнение «Кто кричит?» 

Совершенствовать умение повторять словосочетания, 

уточнять звукопроизношение – потешка. 

Развивать диалогическую речь. 

Формировать грамматический строй речи, учить 

употреблять предлог у в значении у кого (у меня, у Кати, 

у Вани) – лото «Домашние птицы». 

Развивать правильное речевое дыхание, учить на 

одном выдохе произносить несколько одинаковых или 

разных слогов – упражнение «Птицы разговаривают». 

Развивать сильный плавный направленный выдох, 

активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение «Перышко, лети!» 

Развивать координацию речи с движением – 

подвижная игра «Петух». 

 
Развивать мелкую моторику, подражание движениям 

рук, понимание речи – пальчиковая гимнастика 

«Уточка». 

Развивать мелкую моторику, укреплять мышцы рук , 

учить проводить волнистые линии – упражнение «Нарисуй 

волны для уточки». 

Март,  1 неделя, «Комнатные растения» 

Продолжать пополнять словарь существительными 

и прилагательными. 

Учить узнавать предметы по словесному описанию – 

упражнение «Подарок для мамы». Учить по просьбе 

взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать – нож, шить – игла, 

наливать 

Совершенствовать умение договаривать словосочетания. 

Развивать диалогическую речь. 

Учить строить фразы из двух слов: это мама, вот папа, 

тут баба. Учить составлять из слов НА, ДАЙ и 

звукоподражаний простые фразы: на би-би, на, пи-пи, 

дай ав-ав, дай кота, Ваня, на би-би. Учить произносить 

слова слоговой структуры первого типа – двухсложные 

Развивать координацию речи с движением – 

подвижная ига «Подарок маме». 

 
Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику, 

закреплять знания основных цветов и умение их 

различать – упражнение «Бусы для мамы». 



 
 

 

суп – половник). слова из открытых слогов, упражнение «Узнай, что 
(кто) это?» 

Март,  2 неделя, «Достопримечательности родного города» 

Продолжать развивать пассивный словарь, обогащать 

его существительными, прилагательными, 

глаголами. 

Обучать узнавать предметы по их словесному описанию 

– лото «Домашние животные». 

Формировать грамматический строй речи, учить 

различать единственное и 

множественное число имен существительных женского 

рода в именительном падеже – лото 

«Один-много». 
Развивать слуховое внимание, восприятие на слух криков 

животных – упражнение «Кто кричит?» 

Активизировать речевое подражание, развивать 

интонационную выразительность на материале 

звукоподражаний, учить на одном выдохе произносить 

3-4 слога – упражнение «Гости»: 

Тук-тук! – пришли гости; Ав-ав! – собака лает; 

Мяу-мяу! – кошка мяукает; Иа-иа-иа! – ослик; 

Бее-бее-бее! – баран; И-го-го! – лошадка; Му-му-му! – 

корова; Ме-ме-ме! - коза и др. 

Учить правильному употреблению местоимений с 

предлогом у – упражнение «У кого?» (у меня). 

Учить проговаривать слова и предложения: Это кот. Тут 
Тома. У 
Томы кот. Вот бык. 

Развивать координацию речи с движением, развивать 

эмоциональную выразительность мимики и жестов – 

подвижная игра «Корова». 

 
Развивать тонкую моторику пальцев рук, 

подражательность – пальчиковая игра 

«Лапки-царапки», «Лошадки». 

 
Развивать зрительное внимание, обучать сравнению 

предметов, заметно различающихся по величине и 

высоте – лото 

«Большой-маленький». 

Учить запоминать и раскладывать картинки в заданной 

последовательности (2-3 картинки). 

Март,  3 неделя, «Времена года. Ранняя весна»  

Воспитывать умение слушать литературное 

произведение и понимать его содержание – русская 

народная сказка «Репка». 

Учить понимать пространственные отношения двух 

предметов, выраженные предлогами на, около, за – 

упражнение «Кто где?» 

Развивать речевой слух, учить различать на слух 

звукоподражания – д/и «Кто там?» 

Закреплять умение договаривать словосочетания – 
упражнение 

«Котята спят». 

Развивать интонационную выразительность на материале 
звукоподражаний. 

Развивать диалогическую речь. 

Обогащать активный словарь детей наречиями, 

обозначающими местонахождение предмета: вот, тут, там 

– беседа по картинке 

«Кошка с котятами». 
Формировать длительный плавный речевой выдох, 

интонационную выразительность на материале 

звукоподражаний – упражнение «Кто в домике 

живет?» 

Развивать подражания движениям взрослых, 

понимание речи – подвижная игра «Котята». 

 
Развивать мелкую моторику пальцев рук – 

пальчиковая игра «Киска, брысь!» 

Развивать зрительное внимание, учить 

находить такой же предмет, как на образце – 

упражнение «Найди похожую кошечку». 

Март,  4 неделя, «Одежда и обувь» 

Уточнять и обогащать словарь по теме, формировать Продолжать учить проговаривать звукоподражания, Развивать подражание движениям взрослого, общую 



 
 

 

обобщающее понятие – лото 

«Птицы». 

Закреплять умение выполнять простые действия 

типа: покажи голубя, дай мне ворону. 

Учить различать противоположные по значению 

прилагательные большой- маленький. 

Учить понимать грамматические категории числа 

существительных и глаголов и вопросы к ним: что 

делает? что делают? 

Развивать речевой слух, упражнять в 
узнавании и различении звуковых сигналов – 

упражнение «Кто кричит?» 

вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, учить на одном выдохе проговаривать 3-4 слога, 

уточнять произношение звуков: 

Ку-ку! – кукует кукушка; 

Тук-тук-тук! – дятел стучит; 
Пи-пи-пи! – пищат 

птенцы в гнезде, Тинь-

тинь! – пищит 

синичка, 

Уф-уф! – сова. 

Развивать длительный направленный плавный ротовой 
выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное 
упражнение 

«Летите, птички!» 

Развивать правильное речевое дыхание, учить на одном 
выдохе 
произносить несколько одинаковых или разных слогов – 

упражнение «Птицы разговаривают». 

моторику и понимание речи – подвижная игра 

«Птички» 

 
Развивать движения кистей рук, тонкой 

моторики пальцев, подражательность и 

понимание речи – пальчиковая игра 

«Совушка-сова». 

Развивать зрительное внимание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис, закреплять навыки работы с 

разрезными картинками. 

Апрель,  1 неделя, «Сезонные изменения в природе» 

Развивать речевой слух – умение правильно 

воспринимать и дифференцировать слова – д/и 

«Найди картинку». 

Учить понимать конструкции с предлогами на, в, под, 

около– упражнение «Кто где?» 

Развивать понимание предложных 
конструкций с простыми предлогами: на, в, под, за, 

из, с – упражнение «Кто где?». 

Уточнять произношение согласных звуков, развивать 

правильное речевое дыхание путем произнесения на 

одном выдохе нескольких одинаковых слогов (ТА-ТА-

ТА, ВА-ВА-ВА и др.) – упражнение «Попугайчик». 

Закреплять умение образовывать форму повелительного 
наклонения глаголов – упражнение «Воробышки» (сиди, 

иди, беги, спи и т.д.). 

Обучать употреблению личного местоимения с предлогом 
– упражнение «У меня». 

Развивать сильный плавный направленный выдох, 

активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение 
«Перышко, лети!» 

Развивать подражание движениям взрослого, общую 

моторику и понимание речи – подвижная игра 

«Птички» 

 
Развивать мелкую моторику рук, подражательность, 

понимание речи - пальчиковая игра «Ворон». 

Развивать зрительное внимание, учить быстро и 

самостоятельно находить 

одинаковые предметы – упражнение «Найди двух 

одинаковых птичек». 

Апрель,  2 неделя, «Дома и здания» 



 
 

 

Продолжать развивать способность понимать чужую 

речь – сказка «Колобок». Обучать пониманию вопросов 

по прочитанной сказке со зрительной опорой. 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать диких животных – игра «Лото». 

Закреплять умение выполнять простые действия типа: 

покажи белку (зайку, лису, и т.д.), возьми мишку, 

дай мне лису. 

Развивать слуховое внимание, восприятие и 

дифференциацию на слух различного типа звучания 

одного музыкального инструмента – д/и «Мишка и 
зайчик». 

Продолжать учить проговаривать звукоподражания, 

вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание , уточнять произношение звуков: 

У-у-у воет волк, 

Э-э-э рычит медведь, 
Ф-ф-ф-ф – фыркает ёжик, 

Развивать подражание движениям и речи взрослого, 

повторять аморфные слова ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ 

– игра «Ёжик». 

Уточнять произношение гласных и согласных звуков, 

учить составлять предложения: 
Папа, ау! Мама, ау! Тетя, ау! Нина, ау! Бык. 

Развивать координацию речи сдвижением – подвижная 

игра «Мишка косолапый». 

Развивать тонкую моторику рук, подражательность, 

понимание речи - пальчиковая игра «Серенький зайка». 

Развивать зрительное внимание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис – игра с разрезными 

картинками. 

Учить запоминать и раскладывать картинки в 

заданной последовательности (2-3 картинки). 

Апрель,  3 неделя, «Разнообразия животных» 

Уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по теме «Дикие животные» - д/и «У кого 

картинка?» 

Учить отгадывать предметы по словесному 

описанию. 

Учить понимать грамматические категории числа 

существительных и глаголов и вопросы к ним: что 

делает? что делают? 

Обучать пониманию пространственных отношений 

двух предметов, выраженных предлогами: на, в, под, 

около – упражнение «Белочка и грибы». 

Развивать речевой слух, умение внимательно слушать 

слова – д/и «Правильно-неправильно?» 

Развивать подражание движениям и речи взрослого, 

повторять аморфные слова ПИФ-ПИФ- ПАФ – игра 

«Охотник» 

Учить произносить слова слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из открытых слогов, 

упражнение «Кого ты видел в зоопарке?» 

Развивать координацию речи сдвижением – подвижная 

игра «Заиньки». 

 
Развивать тонкую моторику пальцев и кистей рук, 

подражательность, понимание речи – пальчиковая 

игра «Ёжик». 

Развивать подражание движениям взрослых, общую 

моторику – упражнение «Угадай, кто я такой!» Развивать 

зрительное внимание – упражнение 

«Помоги ёжику найти дорожку до грибочков». 
Учить определять лишний предмет из 
представленного ряда – игра «Четвертый лишний». 

Апрель,  4 неделя, «Свойства природных материалов» 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать транспорт (машину, поезд, пароход, 

самолет) – игра «Лото». 

Закреплять умение выполнять простые действия типа: 

покажи машину (самолет, пароход, поезд), возьми 

машину, покатай машину. 

Развивать подражание движениям и речи взрослого, 

уточнять произношение гласных и согласных звуков, 

вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание: – игра «Ехали- ехали»: 

У-у-у – летит самолет, 
Ы-ы-ы – плывёт 

Развивать координацию речи с движением – 

подвижная игра «Самолет». 

 
Развивать движения кистей рук, подражание 

движениям рук взрослого, понимание речи – 

пальчиковая игра «Поехали-поехали!» 



 
 

 

Обучать пониманию пространственных отношений 

двух предметов, выраженных предлогами: на, за, 

около, от, из – упражнение «Что где?» 

Развивать речевой слух, умение правильно 

воспринимать и дифференцировать слова – 

упражнение «Найди картинку» (парные картинки). 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух 

различных транспортных шумов – игра «Звуки 
улицы». 

пароход, Би-би-би – едет 

машина, Ту-ту - сигналит 

паровоз Чу-чу – едет 

паровоз. 

Развивать сильный плавный направленный выдох, 

активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение «Плыви, кораблик!» 

Развивать зрительное внимание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис – игра с разрезными 

картинками. 

Закреплять знания 4-х основных цветов – д/и 
«Разноцветный транспорт». 

Закреплять умение проводить волнистые линии – 

упражнение «Проведи машинки по дорожкам». 

Май,  1 неделя, «Родная страна праздники» 

Расширять объем понимания чужой речи. Воспитывать 

сосредоточенность и выдержку. 

Уточнять и расширять пассивный глагольный словарь – 

упражнение «Что делает человечек?» 

Учить понимать категории рода глаголов 
прошедшего времени единственного числа: Валя читала; 
Валя читал. 

 
Развивать слуховое внимание, восприятие и 

дифференциацию на слух различных звуков 

бубна (звон и стук) – упражнение «Солнышко и 

дождик». 

Развивать подражание движениям рук и речи 

взрослого, учить проговаривать аморфные слова-

звукоподражания, вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание : 

К-г-к-г – стрельба из 

пистолета; Пиф-паф – 

ружьё стреляет; 

П-б-п-б – фейерверк; 

Д-д-д-д-д – пулемет 

стреляет; Та-та-та, 

Бом-бом-бом, 
Бам-бам-бам – игра «Бьём в 

барабан». Ду-ду-ду – игра 

«Поиграем на дудочке». Развивать 

диалогическую речь. 

Закреплять умение договаривать словосочетания – игра 

«Вот солдатики идут». 
Развивать сильный плавный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение 

«Бумажный флажок». 

Развивать координацию речи с движением – подвижная 

игра «Вот солдатики идут». 

 
Развивать силу кистей рук и быстроту движения пальцев 

– пальчиковая игра «Барабанчики». 

 
Продолжать учить проводить дугообразные линии – 

упражнение «Дорисуй радугу». 

Май,  2 неделя, «Времена года. Поздняя весна» 

Уточнять и обогащать словарь по теме 

(существительные: насекомые, части тела 

насекомых), формировать обобщающее понятие 

Учить проговаривать слова и 

предложения: муха, Вот муха. 

Мама, муха! 

Развивать движения кистей рук и тонкой моторики 

пальцев, подражания движениям рук, понимание речи, 

обучать согласованным движениям обеих рук – игра 



 
 

 

«насекомые». 

Продолжать учить детей различать грамматическую 

форму единственного и 

множественного числа имен существительных 
– д/и «Где много, а где мало?» 

Обучать пониманию пространственных отношений 

двух предметов, выраженных предлогами: на, в, под, 

около и наречиями: 

вверху, внизу, высоко, низко, справа, слева. 

Развивать речевой слух и умение 

внимательно слушать слова – упражнение 
«Правильно – неправильно?» 

Я иду, я бегу, я дую, я мою, я даю, я 

веду, Вода, ухо, губы, нога, ноги, 

Развивать длительный непрерывный ротовой выдох, 

активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение 

«Лети, бабочка!» 

 
Учить произносить слова слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова из открытых слогов, 

упражнение «Чего не стало?» 

«Жук на дереве», 

«Чудо-цветок». 

Закреплять умение проводить прямые и волнистые 

линии – упражнение «Проведи линии по 

дорожкам». 

Закреплять знания основных цветов и умение их 

различать – д/и «Найди цветок для 

бабочки». 

Развивать зрительное внимание, умение 
находить такой же предмет, как на образце – 

упражнение «Найди среди насекомых такую же 

пчелку». 

Май,  3 неделя, «Декоративные растения» 

Уточнять и обогащать словарь по теме 

существительными – названиями цветов: одуванчик, 

ромашка, мак, лютик, кашка; 

существительными – названиями частей растений: 

стебель, листья, цветок; формировать обобщающее 

понятие «цветы». 

Развивать речевой слух, обучать различению слов 

сходных по звучанию и отличающихся одним звуком: 

мак, лак, рак, мал, мак, Мук – упражнение 

«Слушай внимательно». 

Учить проговаривать слова и предложения : мак У 

кати мак 

-На, мама, мак! 

-Дай, катя, мак! 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять произношение звуков в 

звукоподражаниях: 

А-а-а-х – нюхаем цветы, 

Динь-динь – колокольчик звенит. 

Развивать плавный длительный выдох через рот, 
активизировать губные мышцы – дыхательное 
упражнение «Одуванчик». 

Развивать движения кистей рук и 

дифференцированные движения пальцев, подражание 

движениям рук взрослого – пальчиковая игра 

«Цветки». 

Развивать оптико-пространственные функции, 

конструктивный праксис, мелкую моторику – 

упражнение «Собери цветок». 

Развивать зрительное внимание, умение находить 

одинаковые предметы – упражнение «Подбери пару 

каждому цветочку». 

Продолжать учить соотносить предметы по 
величине - упражнение «Подбери цветы к вазам». 

Май,  4 неделя, «Времена года. Лето» 

Продолжать обучать пониманию вопросов, 

поставленных к сюжетным картинкам. 

Уточнять и расширят пассивный глагольный словарь 

– д/и «Выполняй команды!» ; «Что делает 

человечек?» 

Развивать речевой слух и умение 
внимательно слушать слова – упражнение 
«Будь внимательным!» 

Уточнять произношение согласных звуков, продолжать 

учить договаривать за взрослым слоги и слова – 

стихотворение 

«Дождь». Развивать диалогическую речь. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, 

активизировать губные мышцы – дыхательное 
упражнение 

Развивать координацию речи с движением - 

подвижная игра « Деревце», «Качели». 

Развивать тонкую моторику пальцев, движения 

кистей рук, подражательность – игра «Пальчиковые 

загадки». 

Развивать зрительное внимание, закреплять понятия 

«большой-маленький» - упражнение 



 
 

 

«Плыви, кораблик!» (повторение) 
Развивать правильное речевое дыхание, учить 

произносить на одном выдохе несколько одинаковых 

слогов – упражнение 

«Веселая песенка». 
Развивать длительный непрерывный ротовой выдох, 
активизировать губные мышцы – дыхательное 
упражнение 

«Рыбки». 

Учить произносить слова слоговой структуры первого 
типа – 
двухсложные слова из открытых слогов, упражнение 

«Закончи предложения» 

«Покажи больших и маленьких рыбок». Закреплять 

умение проводить волнистые линии – упражнение 

«Дорисуй волны на море». 
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2.11 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

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. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 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. Воспитатель 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 воспитателем 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. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 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 
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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. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

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. В младшей группе детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

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. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

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). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом 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. 
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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 ко 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 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым 

или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта: 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, а 
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также негативного опыта: недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Культурные практики как «специально моделируемые взрослыми развивающие ситуации» 

рассматриваются в разнообразии видов самостоятельной детской деятельности, опыта и 

поведения, основу которых составляют перспективные и текущие интересы ребенка. 

Культурные практики способствуют развитию культурных умений ребенка на основе 

сотворчества, сотрудничества и педагогической поддержки взрослым для достижения 

позитивных результатов в деятельности, саморазвитии, общении и самореализации личности. 

Приобретенные ребенком культурные умения (полученные ребенком знания, навыки и 

освоенные способы выполнения специфических действий в разных видах детской 

деятельности) могут в дальнейшем стать показателем его общего, интеллектуального и 

культурного, эстетического развития. 

В качестве ведущей культурной практики в дошкольном возрасте выступает – игровая. 

Совместная игра детей  и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение дошкольниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Дети с большим интересом выполняют постройки из мягкого, 

блочного конструктора. При строительстве проявляют свое творчество и фантазию. Во время 

данной работы у детей проявляется самостоятельность, работа в команде, умение 

договариваться друг с другом. 

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. 

Эффективной формой реализации культурных практик в развитии дошкольника является 

проектная деятельность, поскольку она позволяет интегрировать содержание различных 

практик. К проектной деятельности педагоги активно привлекают родителей воспитанников. 

Темы проектов могут быть самыми разнообразными: традиционные праздники, экология, 

история родного края и др. 

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). В 

ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления воспитанников об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом дошкольников. В реально- практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

В творческой мастерской детям предоставляется раскрыть свои интересы по художественно- 

эстетическому развитию. Детям должна быть предоставлена возможность работать с 
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природным и разнообразным художественным материалом. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются музыкальные, литературные, 

физкультурные досуги. Они позволяют раскрыть детские возможности и способности. 

 

 
2.10. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
2.11. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 
факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья –важнейший институт социализации личности. В семье человек получает первый опыт 

социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для 

ребенка единственным местом получения такого опыта. 

Взаимодействие педагогов школы с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия школы и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
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личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 
участия в жизни дошкольных групп школы; 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольных групп школы, включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности школы; создание 

открытого информационного пространства (сайт школы, группы в социальных сетях и др.). 

 

Эффективными формами работы с родителями являются: анкетирование или опрос, 

индивидуальное, групповое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок- родитель, 

детско-родительские группы, совместные досуговые мероприятия и др. 

Индивидуальное или групповое консультирование 

Целью консультирования в большинстве случаев является выработка совместных с 

родителем (законным представителем) решений  по  преодолению  трудностей  в обучении, 

воспитании и развитии детей с ТНР, а также информирование по различным вопросам: 

 особенности развития детей с ТНР; 

 способы взаимодействия с ребенком; 

 способы организации работы с ребенком в домашних условиях; 

 методики развития коммуникации, речи, социально-бытовых навыков; 

 коррекция дезаптивного поведения у детей с ТНР, 

 эффективные технологии оказания помощи детям с ТНР; 

 информирование о порядке работы ПМПК, ППК ДОУ, центров психолого- 

педагогической реабилитации и коррекции. 

 

Занятия в триаде педагог-ребенок-родитель 

Направлены на формирование у родителей (законных представителей) способов 

взаимодействия с ребенком, навыков в работе с ним. Эти умения вырабатываются в ходе 

наблюдения за проведением занятий и самостоятельной работы с ребенком на занятиях. В 

результате совместных занятий родителей с детьми происходит формирование навыков 

работы с ребенком. Родители учатся понимать состояние ребенка, контролировать свои 

эмоции, конструктивно взаимодействовать с ребенком. Осуществляется закрепление 
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навыков, отрабатываемых с ребенком на занятиях. Такая форма занятий способствует 

развитию рефлексии родителей. В результате родители непосредственно видят реальные 

возможности и трудности ребенка, способность ребенка выполнять самостоятельно задания 

без избыточной поддержки взрослого. Родители начинают разбираться в том, где именно 

нужна их помощь, с какими проблемами стоит работать. 

 

Совместные досуговые мероприятия 
Совместные досуговые мероприятия – экскурсии, театры, праздники, спортивные 

мероприятия, проектная деятельность с привлечением родителей, включение родителей в 

подготовку общешкольных праздников, - позволяет создать общую атмосферу принятия и 

взаимопонимания. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) происходит в традиционной 

форме – личные встречи, переписка, беседы по телефону, а также с помощью  современных 

информационных технологий - в режиме видеоконференций, в мессенджерах, по 

электронной почте. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации Программы ДОУ обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь поставленные цели и задачи: 

- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 
рамках дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывает участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 
среды, традиций школы; 

- использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновляет содержание АОП ТНР, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, повышение их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерствамотивирования детей. 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение школой требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

–-оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

– естественному и искусственному освещению помещений, 

– отоплению и вентиляции, 

– водоснабжению и канализации, 

– организации питания, 

– медицинскому обеспечению, 

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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– организации режима дня, 

– организации физического воспитания, 

– личной гигиене персонала; 

 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников школы. 

 

ДОУ имеет для реализации воспитательно-образовательной, административной и хозяйст- 

венной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей с ТНР; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

В здании детского сада располагаются кабинет заведующего, музыкальный зал, 

логопедический кабинет, кабинет ЛФК, музей, кабинет физиотерапии, медицинский 

комплекс, пищеблок, прачечная. Группа изолирована, имеет раздевальную, групповую, 

душевую, туалет и умывальную. 

 

Прогулочные площадки укомплектованы игровым и спортивным оборудованием, 

соответствуют требованиям безопасности. Регулярно ДОУ обновляет материально- 

техническую базу, приобретая расходные материалы, техническое, мультимедийное, 

спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, обеспечивает услуги связи, в т. ч. 

функционирование информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей: 

-рабочая неделя – шестидневная; 

-длительность работы детского сада – 24 часа; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 7.00 часов; 

Распорядок дня в группе: 

- прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

- ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

- дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем- 
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логопедом); 

- организованную образовательную деятельность; 

- разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей режим дня и занятий 

составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные 

условия для сохранения здоровья детей. 

 

Режим дня (холодный период) 

Мероприятия Время проведения 

Подъём детей, утренний туалет, 

утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.15 
09.25-09.40 

Самостоятельная деятельность, 
подготовка к завтраку, второй завтрак 

09.40-10.00 

Подготовка к прогулке 09.55-10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд), 

индивидуальные коррекционные 

занятия 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 
игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.15 
16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность 
детей 

18.45-20.20 

Гигиенические процедуры 20.20-20.50 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.50-21.00 

Ночной сон 21.00-07.30 
 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Подъем, утренний туалет 07.30-7.45 

Утренняя гимнастика, прогулка 07.45-08.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, музыкальные и 

спортивные мероприятия 

09.00-09.50 

Подготовка к завтраку, второй 
завтрак 

09.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры), 
(индивидуальные коррекционные 

занятия 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, закаливание, подготовка к 

обеду 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
спортивные мероприятия 

16.00-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность 
детей 

18.45-20.20 

Гигиенические процедуры 20.20-20.50 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.50-21.00 

 

В 

младшей группе коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение всего дня. Это могут 

быть подгрупповые и индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагог-психолог может 

работать и со всей группой. Продолжительность занятия в младшей группе не может составлять 

более 15 минут. В первой половине дня занятия проводятся учителем-логопедом, во второй 

половине дня воспитателем – по заданию учителя-логопеда. 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Календарный учебный план 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного года, всего 

недель 

I период (сентябрь , октябрь, ноябрь) – 12 

недель II период (декабрь, январь, февраль) – 

12 недель III период ( март, апрель, май) – 12 
недель 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 дней 

Зимние каникулы Недельные каникулы после праздничных 
дней, установленных законодательством РФ 

Летний период с 01.06 по 31.08 

Праздничные дни, установленные законодательством РФ 

Ночной сон 21.00-07.30 
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Образовательная деятельность построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей детей с ТНР, в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Планирование работы с обучающимися опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого- 

педагогических условий для развития каждого ребенка. 
 

 
 

Образовательная область Направление деятельности Количество занятий в неделю 

Познавательное развитие Ознакомление с 
окружающим миром 

1 раз в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 

Художественно эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие Физическая культура 3 раза в неделю 
 

 

Индивидуальные занятия с логопедом - 2 

Индивидуальное занятие с воспитателем -2 

Индивидуальное занятие с педагогом-психологом - 1 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

3.4 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- Явлениям нравственной жизни ребенка 

- Окружающей природе 

- Миру искусства и литературы 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 
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день народного единства, день защитника отечества и др.) 

- Сезонным явлениям 

- Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать 

себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления 

и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей 

петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Детского сада, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 
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Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ в 

группах имеются: центр физического развития, нетрадиционное оборудование. 

Для художественно-эстетического развития организованы: центр художественно- 

эстетического развития, центр театра, центр музыки. 

Для познавательного и речевого развития в группах созданы: центр экспериментирования, 

центр познавательного развития, центр конструирования, центр дидактических и 

развивающих игр, центр книги, центр природы, центр занимательной математики, центр 

патриотического воспитания. 

Для социально-коммуникативного развития в группах оборудованы: центр дежурства, центр 

безопасности, центр игры. Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей с ОВЗ, родителей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий. 

В группах создан центр по ознакомлению детей с родным краем, где представлены 

дидактические наглядные пособия: герб и флаг города Рославля, , игрушки, изделия 

народного творчества, наборы открыток, магнитиков с достопримечательностями края, 

фотографии, альбомы памятных исторических мест города Рославля. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

В группах созданы следующие центры развития детей: 

– «Центр физического развития» 

– «Центр природы» 

– «Центр познавательного развития» 

– «Центр экспериментирования» 

– «Центр дежурства» 

– «Центр конструирования» 

– «Центр занимательной математики» 

– «Центр игры» 

– «Центр безопасности» 

– «Центр патриотического воспитания» 

– «Центр книги» 

– «Центр театра» 

– «Центр художественно-эстетического развития» 

– «Центр музыки» 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ выражается в 

специфичности организации пространства специализированных кабинетов. 

 

 

Центры логопедического кабинета 

1. Образовательный центр 

Оборудование: 

- стол и восемь стульев 

- наборное полотно 

- учебно-методические пособия 

- настольные игры, игрушки. 

2. Центр по коррекции произношения 

Оборудование: 

- настенное зеркало 
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- индивидуальные зеркала 

- комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики 

- пособия на развитие физиологического дыхания 

3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения коррекционно- 

образовательного процесса 

Оборудование: 

- справочная литература по коррекционной педагогике, логопедии 

- материалы по обследованию речевого развития детей 

- методическая литература по коррекции познавательной деятельности, звукопроизношению; 

- учебно-методическая литература по подготовке к обучению грамоты 

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в специальных 

коробках и конвертах) 

- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий, настольные игры, игры – 

лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.) 

- серии картинок по лексическим темам 

- фигурки домашних животных с реалистическим изображением и пропорциями 

- пособия для развития мелкой моторики 

- пособия для развития фонематического слуха и восприятия 

- комплект детских книг 

- комплект игрушек на координацию движений. 

4. Информативный центр для педагогов и родителей 

Оборудование: 

- папки по коррекции познавательной деятельности и речи детей 

- информационные материалы 

- лотки для размещения рекомендательных материалов. 

 

Оборудование музыкального зала 

1. Фортепиано 

2. Музыкальный центр, колонки, усилитель звука 

3. DVD-проектор 

4. Экран на штативе 

5. Медиатека 

6. Картотека сценариев утренников и музыкальных праздников 

7. Музыкальные инструменты: трещотки деревянные, маракасы пластиковые, бубен, 

барабаны, погремушки, ложки деревянные 

8. Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности 

9. Музыкальные игрушки с диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, 

ксилофоны, колокольчики, цитра, гармошки. 

10. Учебно-методические материалы, пособия, нотные сборники 

11.Наборы: портреты композиторов, 

12. Игровые материалы: беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты 

(балалайки, дудочки) 

13. Музыкально-дидактические игры и пособия. 

14. Материалы из опыта работы (конспекты занятий, развлечений и досугов, музыкальные 

спектакли) 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
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Для решения задач духовно-нравственного воспитания через приобщение детей к истокам 

русской народной культуры и знакомство с историей родного края в ДОУ организован музей 

«Русская изба», выставка «ВОВ», выставка Народные промыслы»; государственная 

символика РФ и Смоленской области. 

3.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

8. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2017. 

9. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

10. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

12. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2016.194 

14. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

15. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

16. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

17. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

18. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

19. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

20. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2018. 

21. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

22. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

23. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

24. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

25. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018. 

27. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

28. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 
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29. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

30. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

31. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

32. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

33. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

34. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

35. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. 

36. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018. 

37. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

38. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

39. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2017 

40. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.196 

41. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

42. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание простых звуков.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

43. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

44. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового анализа и 

синтеза.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

45. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи. 

Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2018. 

46. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

47. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

48. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], [щ] 

и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 20 

49. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

50. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

51. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в 

рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

52. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации сонорных 
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звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.197 

53. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у 

старших дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

54. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

55. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

56. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. Сада: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990. – 158 с. 

 
 

3.7. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 5, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором 

физического воспитания в начале учебного года. Педагоги группы детей с тяжелыми нарушениями 

речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 

разработанных Н. В. Верещагиной. 

Методика проведения 

индивидуальной педагогической диагностики 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 

повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие 

микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, 

острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 

препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; 

отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, 

применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие 

пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; 

нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте 

заболевания). При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по 

уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 

обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности 

раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, 

ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой 

причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 
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окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно 

отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 

избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных 

реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 

дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных 

инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает 

музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 

называет музыкальные инструменты. Следующее задание позволяет выявить способность 

ребенка определять направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, 

внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого 

ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 

ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование слухового 

восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за 

логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда пятилетний ребенок должен также 

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще 

сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое 

ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок.. Опора на целое изображение обязательна. Задание 

так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, 

наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку предлагает 

бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на 

правой ноге. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых 
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движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики. Исследуя кинестетическую основу движений 

пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний 

пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической 

основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — 

ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики 

проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед 

предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать 

шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 

ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом 

на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот 

сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку 

можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение 

«ладонь — кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой. 

Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу 

прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков 

манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает 

пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой 

разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого отмечается объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к 

переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый 

глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть 

щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, 

левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, 

прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, 

втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие 

движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 

(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, 

растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий 

язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком 

языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию 

логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор 

упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью 

вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы 

по кругу. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, 

способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными 

на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов 
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по одной из лексических тем. 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. 

Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. Пятилетний ребенок 

должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка, почка — бочка, катушка 

— кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — лейка.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Пятилетний ребенок 

получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний 

ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 

рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и 

назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, 

мотор. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилентний ребенок получает 

задание «назвать одним словом» изображения нескольких предметов мебели, овощей, фруктов, 

птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему 

ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать 

следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — 

зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед пятилетнему ребенку перечислить, что 

делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок 

отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить 

выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона 

каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку 

вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель 

учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу 

логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же 

называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую 

фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Четырехлетний 

ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, 

огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль 

круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя 

речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты,  река 

— реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев 

— львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, пень 

— пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Что есть у 

мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты 

видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О 

мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, 

ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: 

карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 
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способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 

голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый 

колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности использования 

ребенком простых предлогов. Ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит 

ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему 

ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где 

сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где 

стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на 

вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Таким образом, пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, 

пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два 

ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. 

Большой мяч, а маленький мячик». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — 

заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку 

необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — 

крылечко, кресло — креслице». 

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» 

Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: 

«У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки 

— щенок. У коровы — теленок». Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. 

Он должен образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол 

из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича 

какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из 

снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать 

притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку 

мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 

Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос 

логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, 

обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи проверка 

умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по 

картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. 

Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку пересказать текст из нескольких 

предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о 

последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а 

кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 

«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он 

сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что 

сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 
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Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, 

парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько 

предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения 

ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет 

состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно 

проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за 

логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика 

темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления 

основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, гака-га, ка-

га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом 

следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, цаса-ца, ча-тя-ча, тя-

ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, 

уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный 

звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный 

согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед 

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по 

выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, 

год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества 

звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи 

(общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи  (общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого 

нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 

дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, 

выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) 

«Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» (далее «Программа») предназначена для реализации для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Дети с тяжелыми нарушениями речи – это 

особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте. 
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Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей с ТНР, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетных видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях» СанПиН 22.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09. 2020 г. № 28); (далее – СанПиН). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Улыбка» 

Программа составлена на основании: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой (Рецензия ФГБОУ 

ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания Учебно-методической Комиссии 

Института педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ») 

- Комплексной образовательной программы «Мир открытий» под редакцией Л.Г.Петерсон, 

И.А.лыковой. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР; 

-использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и 

психологом; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей: 

-рабочая неделя – шестидневная; 

-длительность работы детского сада – 24 часа; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 7.00 часов; 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

- прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

- ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

- дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом); 

- организованную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного возраста и 

во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

- общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

- разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и 

др.). 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

- контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; 

- показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

- показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; 

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении; 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

- обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

- не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

- называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

- имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; 

- образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; 

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

- составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

- не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 
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Познавательное развитие. 

Ребенок: 

- различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; 

- хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

- показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

- без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

- складывает из палочек предложенные изображения; 

- ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; 

- знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

- различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

- умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

- умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; 

- хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

- владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; 

- ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

- умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 

- знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок: 

- принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; 

- принимает участие в других видах совместной деятельности; 

- умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

- положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, 

умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; 

- знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; 

- знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 

помогает убирать их; 

- убирает игровое оборудование, закончив игры; 

- с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей 

этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

- знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 
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- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; 

- может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

- использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; 

- в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; 

- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена. 

Ребенок: 

- ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

- может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

- умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

- может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

- охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; 

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; саливация в норме. 

Источники: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой (Рецензия ФГБОУ 

ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания Учебно-методической Комиссии 

Института педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ») 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир отерытий» под 

редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

3.Примерная адаптированная основная образовательной программа дошкольного образования 

для детей с нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17)
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