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I. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР возрастной категории 5-6 

лет осуществляется дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

адаптированной основной образовательной программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа (далее Программа) – документ, обеспечивающий реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

• Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об 

образовании в Свердловской области» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 
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• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р 

• Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022Г. № 1022 

• Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

• Приказом Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. № 2 

• Уставом Детского сада 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей среднего дошкольного возраста с ТНР. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с 1 сентября по 31 мая. 

Целью данной рабочей программы является:  

Комплексно-тематическое планирование, организация и управление коррекционно-

развивающим процессом в логопедической группе для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающее полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников с учетом особенностей 
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речевого и общего развития детей группы и направленное на обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задача программы:  

Определение содержания, объема, методических подходов, порядка предъявления 

коррекционно-развивающего материала с учетом особенностей образовательного 

процесса и контингента воспитанников в текущем учебном году. 

Характеристика курса коррекционно-развивающей работы: 

Цель коррекционно-развивающей работы: 

Основными целевыми ориентирами коррекционно-развивающего обучения в данной 

группе являются: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в группе: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

Объѐм учебного материала планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся. 

 

1.1.Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей 

детей с нарушениями речи. 
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ОНР II 

уровня  

речевог

о 

развит

ия 

Активный словарь ограничен и 

включает существительные, 

глаголы, небольшое количество 

прилагательных и наречий. Могут 

использоваться личные 

местоимения, предлоги в 

элементарном значении. Не знают 

многих значений слов, заменяют 

слова близкими по смыслу, 

объяснением значения, жестом, 

заменяют названия действий 

названием соответствующим по 

назначению предметом сходным 

предметом с отрицанием не. В 

речи встречаются отдельные 

формы словоизменения. 

Характерно смешение окончаний 

существительных в косвенных 

падежах, недифференцированное 

употребление глагольных форм, 

нарушения согласования слов, 

неточное употребление или 

пропуски предлогов. Способами 

словообразования не владеют. 

Пассивный словарь шире 

активного. Различают некоторые 

грамматические формы и 

синтаксические конструкции. 

Фразовая речь состоит из 

немногословных простых или 

усеченных предложений с 

множественными аграмматизмами, 

заменами или пропусками слов, 

Характерны особенности 

познавательной деятельности. 

Восприятие: не дифференцированность 

слуховых образов, затруднения при 

анализе ритмических структур, 

затруднение зрительного восприятия 

при уменьшении или увеличении 

информативных признаков, могут быть 

нарушения оптико-пространственного 

гнозиса. Внимание: так же наблюдается 

повышенная истощаемость процессов 

внимания, низкий уровень 

концентрации и распределения 

внимания, объем ниже возрастной 

нормы. Характерным показателем 

нарушения произвольности является 

повышенная отвлекаемость. Память: 

имеет место снижение возможностей 

запоминания вербального материала и 

продуктивности запоминания, 

ограничен объем слухоречевой памяти. 

Мышление: наглядно-действенное 

мышлений в большинстве случаев 

развито по возрасту, но наблюдается 

отставание в развитии наглядно-

образного и словесно-логического 

мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением, 

для многих характерна ригидность 

мышления. Воображение: характерны 

недостаточная подвижность, 

инертность, быстрая истощаемость 
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построенными с нарушением 

структуры предложения и 

синтаксических связей. 

Звукопроизношение значительно 

нарушено. Наблюдается 

диссоциация между 

произношением звуков 

изолированно и в спонтанной 

речи: несформированность 

звуковой стороны речи ярче 

проявляется при произнесении 

слов и предложений. Характерны 

многочисленные искажения, 

замены и смешения звуков. 

Фонематическое восприятие 

недостаточно развито, имеет место 

неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

Слоговая структура слова усвоена 

недостаточно. При правильном 

воспроизведении контура слов 

нарушается звуконаполняемость: 

наблюдаются перестановки слогов, 

звуков; замены; уподобление 

слогов; выпадение звука из 

закрытого слога, при стечении 

согласных; пропуски слогов, 

опускание последнего слога. 

процессов воображения. Отмечается 

более низкий уровень 

пространственного оперирования 

образами недостаточное развитие 

творческого воображения. Особенности 

моторной сферы: недостаточная 

сформированность двигательного 

анализатора в целом, рассогласование 

степени владения различными 

двигательными навыками (общей, 

мимической, ручной, артикуляторной 

моторики), трудности в обучении 

сложным моторным актам возрастают 

при наличии дефицита памяти и 

внимания. Эмоционально-личностные 

особенности. Часто характеризуются 

раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, могут быть 

эмоционально неустойчивы, нередко 

возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и 

вялость. 

ОНР III 

уровня 

речевого 

развития 

Активный словарь беден, в нем 

преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов. 

Для познавательной деятельности 

характерна инертность, 

интеллектуальная пассивность. 

Восприятие: нечеткие слуховые 

образы, затруднения при восприятии и 
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Сложные предлоги не 

употребляются. Отмечается 

незнание и неточное употребление 

слов: имеют место замены слов 

близкими по смыслу или 

звуковому составу, замена слова 

объяснением его назначения, 

замены названия части предмета 

целым. Система словоизменения 

сформирована недостаточно: 

допускаются ошибки при 

склонении существительных 

(особенно 2 и 3 склонения и во 

множественном числе), при 

использовании временных и 

видовых форм глагола, при 

согласовании и управлении. 

Способами словообразования 

владеют слабо. Наблюдаются 

аграмматизмы при образовании 

новых слов, при подборе 

родственных слов 

словообразование заменяется 

словоизменением. Понимание 

обращенной речи приближено к 

норме. Недостаточное понимание 

изменений значений слов, 

вносимых приставками и 

суффиксами. Затруднено 

понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-

следственные, временные и 

пространственные отношения. 

анализе ритмических структур, могут 

быть нарушения оптико-

пространственного и буквенного 

гнозиса, недоразвитие зрительно-

моторной координации Внимание: так 

же наблюдается повышенная 

истощаемость процессов внимания, 

низкий уровень концентрации и 

распределения внимания, объем ниже 

возрастной нормы. Характерным 

показателем нарушения 

произвольности является повышенная 

отвлекаемость. Память: при 

относительной сохранности смысловой 

памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность 

запоминания, ограничен объем 

слухоречевой памяти. Мышление: 

обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Ограничения в использовании 

языковых средств приводят к 

недоразвитию вербального мышления – 

неумение рассуждать, делать 

умозаключения. Воображение 

отличается стереотипностью. 

Особенности моторной сферы: 

недостаточная сформированность 
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Фразовая речь относительно 

развернута, преобладают простые 

предложения. Отмечаются 

неумение или затруднения при 

распространении предложений и 

при построении сложных. Из-за 

несформированности 

грамматического строя речи 

нарушается синтаксическая связь 

слов в предложении и между 

частями сложного предложения. 

Звукопроизношение нарушено. 

Характерно 

недифференцированное 

произнесение звуков (свистящие, 

шипящие, аффрикаты и соноры): 

замены фонетически близких 

звуков; замены простыми по 

артикуляции; а также искажения 

звуков. Сохраняется диссоциация 

между произношением 

изолированных звуков и в речи. 

Фонематическое восприятие 

развито недостаточно: выявляются 

затруднения при различении 

акустически близких звуков. 

Возможно овладение звуковым 

анализом и синтезом в процессе 

специального обучения. Дети 

пользуются полной слоговой 

структурой слова, но могут быть 

перестановки звуков, слогов. В 

основном нарушения слоговой 

двигательного анализатора в целом, 

рассогласование степени владения 

различными двигательными навыками 

(общей, мимической, ручной, 

артикуляторной моторики) Отклонения 

в эмоционально-волевой сфере. Детям 

присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, негативизм, 

повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности 

в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими 

сверстниками, отмечаются трудности 

формирования саморегуляции и 

самоконтроля. Среди дошкольников с 

речевыми нарушениями по сравнению 

со здоровыми детьми существенно 

преобладают те, для которых 

характерна заниженная самооценка, 

что проявляется в большей 

тревожности и неуверенности в себе. 
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структуры слов наблюдаются в 

незнакомых и многосложных 

словах (сокращение количества 

слогов, выпадение звука из 

сочетания согласных, замены, 

уподобление слогов). 

 

Состав группы по возрасту 

Возраст 5 – 6 лет Всего 

Количество детей 12 12 

 

1.2.Нормативные возрастные характеристики 5 – 6 лет. 

Социальная компетентность. Осознание себя и ближайшего окружения как 

представителя общества, осознание связей и зависимостей в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. Выбор положительного нравственного опыта.  

Коммуникативная компетентность. Становление скоординированного диалога со 

сверстниками, развитие субъектности и инициативности в диалоге с взрослым. 

Самостоятельное построение деловых и игровых диалогов. 

 Интеллектуальная компетентность. Интеллектуальное развитие определяется 

следующими параметрами: способностью концентрировать внимание, умение 

воспринимать информацию, развитие логического мышления, памяти, воображения. 

Концентрация внимания недостаточная для долговременного занятия. Опыт частных 

ситуаций начинает складываться в образ. Затруднено восприятие абстрактных 

пространственно-временных параметров. Запоминание в большей степени 

непроизвольное. Преобладает наглядно-образное мышление, начинает формироваться 

дискурсивное. Дети уже способны делать обобщения, классифицировать признаки и 

выделять существенные, сравнивать предметы между собой.  

Физическая компетентность. Совершенствование крупной моторики, освоение 

сложных движений.  

Качества личности. Потребность в признании собственной значимости, 

инициативность, любопытство, любознательность, чувство юмора, м. б. лживость 

(целенаправленное искажение действительности), моральные качества (гордость, стыд, 

дружба). 
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Оценка здоровья детей группы 

Общее количество детей  Группа здоровья I                 II 

12  

 

Индивидуальные особенности детей группы 

Пол Ж                           М Социально-эмоциональная сфера 

 

7                                     5  

 

Полученные данные о состоянии развития и здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция речевых и 

неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Ребенок: 

✓ проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

✓ понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

✓ использует слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

✓ различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

✓ употребляет в соответствии с нормами языка грамматические формы слов при 

построении простой фразы; 

✓ может составить некоторые виды сложных предложений с сочинительными и 

подчинительными союзами (самостоятельно и с помощью взрослого); 

✓ пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

✓ составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

✓ различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки, использует 

поставленные звуки в отраженной и самостоятельной речи (по индивидуальному плану); 
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✓ владеет простыми формами фонематического анализа; 

✓ использует различные виды интонационных конструкций. 

Мониторинговые условия (см. Раздел 3. Пункт «Психолого-логопедическая 

диагностика (оценка индивидуального речевого развития) детей группы») 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях по 

всем 5 образовательным областям на основе комплексного взаимодействия всех 

педагогов и специалистов при реализации образовательных задач. 

Направления логопедической 

работы 

Образовательные области 

 

Общие речевые навыки Речевое развитие. 

Cоциально-коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Общая, ручная и артикуляционная 

моторика 

Физическое развитие. 

 

Неречевые психические функции Познавательное развитие. 

Лексико-грамматическая сторона  

речи 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Фонематические представления Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Фонематическая сторона речи Познавательное развитие. 

Связная речь Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области «Речевое развитие» с 

детьми старшего дошкольного возраста (Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Нищева Н.В.) 

Развитие словаря 
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Уточнять и расширять запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создавать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечивать переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширять объем 

правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, их частей по 

всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширять 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи 

слов-синонимов и слов-антонимов. Расширять понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечивать усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закреплять понятие 

слово и умение оперировать им.  

      Формирование грамматического строя речи 

Обеспечивать дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода про шедшего времени. Обеспечивать практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. Учить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Формировать умение пользоваться несклоняемыми 

существительными. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 
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составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Формировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Формировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие просодической стороны речи 

Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. Воспитание умеренного темпа речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развитие 

ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

 

      Коррекция произносительной стороны речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ двусложных и 

трехсложных слов. 

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
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вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

2.1. Перспективное комплексно-тематическое планирование коррекционно-

развивающей работы в 2023-2024 уч. году 

 

Период 

 

Направления 

логопедичес

кой работы 

Содержание логопедической работы Примечан

ие 

Сентябр

ь, 

октябрь, 

ноябрь 

Общие 

речевые 

навыки 

 

Формирование диафрагмального типа 

физиологического дыхания.  

Формирование речевого дыхания. 

Формирование мягкой атаки голоса. 

 

 Формирован

ие и  

развитие 

общей,  

ручной и 

артикулятор

ной 

моторики 

 

Развитие основных качеств движения: объема, 

точности, темпа, активности, координации. 

Развитие кинестетической организации движений 

пальцев рук на основе зрительного восприятия (по 

подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, 

кинестетических афферентаций движений пальцев 

рук (упражнения). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа. 

Формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений.  

Развитие двигательно-кинестетической обратной 

связи путем уточнения положения различных 
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артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков в процессе нахождения и удержания 

необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы 

артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

 Формирован

ие 

произвольно

го слухового 

и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и  

памяти, 

зрительно-

пространств

енных 

представлен

ий. 

 

Закрепление усвоенных ранее представлений об 

объемных и плоскостных геометрических фигурах и 

формах предметов, величин и их параметров, знания 

основных цветов. 

Обучение определению пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, 

сзади). 

Выделение ведущей руки и ориентировку в схеме 

собственного тела. 

Совершенствование умения слушать и 

ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (пять-

шесть), картинок, геометрических фигур, различных 

по форме, цвету и величине; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-

четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по 

тематическому принципу или случайных. 

 

 Формирован Развитие произвольности мыслительных операций  



16 
 

ие  

мыслительн

ых  

операций. 

 

(умения слушать, понимать и четко выполнять 

указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 

Развитие основных компонентов мыслительной 

деятельности (заинтересованности в выполнении 

задания, положительного эмоционального состояния 

в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации (формирование умения 

выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шестифигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей 

картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей (составление 

целого и частей и т.д.). 

 Фонетическа

я сторона 

речи 

 

Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных начального онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т'], 

[Д], [Д'] [Н] [Н'] звуков). 

Подготовка артикуляторного аппарата к 

формированию правильного звукопроизношения 

нарушенных звуков с помощью специальных 

методов. 

 

 Фонематиче

ские  

процессы 

 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов: / /; / / /; 

/ / / /). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных 

ритмических структур, разделенных длинными и 
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короткими паузами, и их воспроизведению по 

образцу и словесной инструкции: (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование навыка аудирования (направленного 

восприятия звучания речи). 

Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухо-произносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков. 

 Развитие 

словаря  

импрессивно

й и 

экспрессивн

ой речи 

 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 

значений слов, обозначающих названия предметов, 

действий, состояний, признаков, свойств, качеств 

(цвет, форма, величина вкус). 

Актуализация бытового словаря (названий частей 

тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, 

действий, совершаемых с ними), природоведческого 

словаря (названия явлений неживой природы, 

растений, животных), эмоционально-оценочной 

лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. 

Лексические темы: «Профессии в детском саду», 

«Игрушки и материалы, из которых они сделаны», 

«Овощи. Огород», «Фрукты. Ягоды.  

Сад», «Дары леса. Заготовки», «Сила русская, 

богатырская в единстве народном», «Осень. 

Признаки осени», «Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные. Подготовка к зиме», «Зима. 

Признаки зимы». 

 

 Формирован

ие 

граммати

ческих 

стереотип

ов 

 

Расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа 
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существительных мужского и женского рода в  

именительном падеже с окончаниями -ы (шар – 

шары), -и (кошка –кошки), -а (дом – дома). 

Обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало  

- зеркала, окно – окна). 

Совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). 

Совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: 

- существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, - 

чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, онок, -енок, -

ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-). 

Совершенствование навыков употребления глаголов 

в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени, глаголов 

в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего 

времени. 

Формирование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном 

падеже. 

 Формирован

ие 

синтаксичес

кой 

структуры 

предложени

Вызывание диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в 

беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и 

незнакомых сказок и рассказов. 
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я, связной 

речи 

Формирование умения составлять рассказ по серии 

последовательных картинок. 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Общие 

речевые  

навыки 

 

Закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и 

плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», 

«Задуй свечу» и  

т.д.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], 

слогов с гласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый 

слог, затем с изменением места ударения). 

Развитие основных акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях. 

Обучение правильному использованию и 

дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

 

 Формирован

ие и 

развитие 

общей,  

ручной и 

артикулятор

ной 

моторики 

 

Обучение точному выполнению двигательной 

программы. 

Формирование кинестетического и кинетического 

анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук (упражнения). 

Формирование двигательного стереотипа 

(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

Развитие движений мимической мускулатуры по 

подражанию и словесной инструкции (зажмурить 
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глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. 

 Формирован

ие  

произвольно

го слухового 

и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

зрительно-

пространств

енных 

представлен

ий. 

 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств 

фигур, предмето (форма – цвет, форма – величина, 

величина – цвет, форма – цвет – величина). 

Закрепление умения определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, 

сзади). 

Обучение определению расположения предмета по 

отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (пять-

шесть), картинок, геометрических фигур, различных 

по форме, цвету и величине; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-

четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по 

тематическому принципу или случайных. 

 

 Формирован

ие 

мыслительн

ых 

операций. 

 

Развитие произвольности мыслительных операций 

(умения слушать, понимать и четко выполнять 

указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 

Развитие основных компонентов мыслительной 

деятельности (заинтересованности в выполнении 

задания, положительного эмоционального состояния 

в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации (формирование умения 

выражать результат словом), способности 
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устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа 

(ранжирование, исключение неподходящей 

картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей (составление 

целого и частей и т.д.). 

Развитие способности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно-следственные зависимости, 

делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»). 

Формирование основы для развития словесно-

логического мышления. 

Формирование способности к активной поисковой 

деятельности. 

 Фонетическа

я сторона 

речи 

 

Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): 

- двухсложных без стечения согласных (мука, 

мячик); 

- трехсложных слов без стечения согласных 

(машина, котенок); 

- односложных слов со стечением согласных (лист, 

стул); 

- двусложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок); 

- двусложных слов со стечением согласных в 
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середине слова (ведро, полка); 

- двусложных слов со стечением согласных в конце 

слова (радость, жалость); 

- трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (крапива, светофор); 

- трехсложных слов со стечением согласных в 

середине слова (к светофор); 

- трехсложных слов со стечением согласных в 

середине слова (конфета, калитка). 

 Фонематиче

ские  

процессы 

 

Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухо-произносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков и звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная 

работа.  

Обучение распознаванию звуков речи, развитие 

стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового 

образа звука). 

Развитие простых форм фонематического анализа: 

- выделение ударного главного в начале слова (Аня, 

аист, осы, утро, иней); 

- выделение заданного звука из слова; 

- определение последнего и первого звуков в слове. 

Обучение фонематическому анализу и синтезу 

звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, 

ум). 

Формирование фонематических представлений 

(подбор картинок на заданный звук). 

 

 Развитие 

словаря  

импрессивн

ой и 

экспрессивн

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 

значений слов, обозначающих названия предметов, 

действий, состояний, признаков, свойств, качеств 

(цвет, форма, величина вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих 

 



23 
 

ой речи 

 

элементарные понятия, выделенные на основе 

различения и обобщения предметов по 

существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и 

отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, 

красота). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей 

числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается 

внимание на названия объектов: «Как называется 

это?») и семасиологического (обращается внимание 

на семантику слова: «Что значит это слово?») 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Лексические темы: «Одежда. Головные уборы», 

«Обувь», «Новый год. Новогодний праздник», 

«Зимние забавы», «Рождество», «Зимующие 

птицы», «Продукты питания. Хлеб – всему голова», 

«Мебель», «Посуда. Бытовая техника», «Наземный 

транспорт. ПДД», «День защитника Отечества», 

«Водный и воздушный транспорт», «Весна. Мамин 

праздник», «Профессии. Инструменты», «Зоопарк и 

его обитатели», «Вода и ее обитатели». 

 Формирован

ие 

грамматичес

ких 

стереотипов 

 

Обучение изменению существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам без 

предлогов («В доме дядюшки Тыквы нет чего? – 

Окна») и с предлогами («От чего отъехала машина?  

– От дерева; Где растет гриб? – Под деревом; На чем 

растут листья? –На дереве»). Обучение изменению 

одушевленных и неодушевленных существительных 
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мужского, женского рода и существительных 

среднего рода множественного числа по падежам. 

Совершенствование навыков употребления глаголов 

в форме форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов 

совершенного и несовершенного вида (рисовал – 

нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном 

и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных 

падежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с 

существительными среднего рода единственного 

числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное (два 

и пять) и существительное (два шара, пять шаров; 

две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон). 

Совершенствование навыков правильного 

употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, 

к,  

по) и навыка различения предлогов (в – из, на – под, 

к – от, на – с). 

Совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: 

- существительных, образованных с помощью 
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продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, - 

чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, онок, -енок, -

ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-); 

- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, 

кошка мяукает, петух кукарекает); 

- глаголов, образованных от существительных 

(мыло – мылит, краска – красит, учитель – учит, 

строитель – строит); 

- глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 

вы-, на-, при-); 

- притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффикса -ин- (мамина кофта, папин 

свитер) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и- без чередования (лисий, рыбий); 

- относительных прилагательных с суффиксами: -ов-

, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, банановый, 

грушевый, соломенный, железный). 

 Формирован

ие 

синтаксичес

кой 

структуры 

предложени

я, связной 

речи 

 

Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет 

однородных членов (по картинкам и вопросам): 

«Мама купила в магазине лук … морковь, капусту, 

огурцы. Сегодня на улице теплая … солнечная ясная 

погода». 

Обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных 

союзов а, но, и («Кате купили куклу, а Маше 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. 

Мама взяла утюг и стала гладить белье») и 

подчинительных союзов что, чтобы («Сережа взял 
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карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил 

арбуз»). 

Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных 

ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в 

процессе использования настольно-печатных игр и 

т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и 

незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных 

рассказов (об игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных 

рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Март, 

апрель, 

май 

 

Общие 

речевые  

навыки 

 

Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого 

дыхания. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы («Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе»). 

Совершенствование голосовых характеристик 

(упражнения). 

Формирование представлений о выразительности 

речи. Употребление повествовательной, 

вопросительной, восклицательной интонации 

соответственно заданной ситуации и 

дифференциация интонационных структур в составе 

предложения в импрессивной речи. 

 

 Формирован

ие и  

развитие 

общей,  

ручной и 

Совершенствование двигательных навыков, 

выполняемых в соответствии с заданной 

двигательной программой. 

Развитие кинестетического и кинетического анализа 

и синтеза, кинестетических афферентаций движений 

 



27 
 

артикулятор

ной 

моторики 

 

пальцев рук (упражнения). 

Закрепление двигательного стереотипа 

(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

Совершенствование движений мимической 

мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять  

и нахмурить брови). Отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. 

Совершенствование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. 

 Формирован

ие  

произвольно

го  

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

зрительно-

пространств

енных 

представлен

ий. 

Совершенствование навыков выделения нескольких 

свойств фигур, предметов. 

Закрепление умения определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, 

сзади) по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: картинок, геометрических фигур, 

ряда слов. 

 

 Формирован

ие 

мыслительн

ых  

операций. 

 

Развитие произвольности мыслительных операций 

(умения слушать, понимать и четко выполнять 

указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 

Развитие основных компонентов мыслительной 

деятельности (заинтересованности в выполнении 
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задания, положительного эмоционального состояния 

в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации (формирование умения 

выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа 

(ранжирование, исключение неподходящей 

картинки). 

Формирование разнообразных по сложности 

наглядно-образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого и частей и 

т.д.). 

Развитие способности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно-следственные зависимости, 

делать обобщения. 

Формирование основы для развития словесно-

логического мышления. 

Развитие способности к активной поисковой 

деятельности 

 Фонетическа

я сторона 

речи 

 

Закрепление правильной артикуляции поставленных 

согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте). 

 

 Фонематиче

ские  

процессы 

 

Закрепление навыков по распознаванию звуков 

речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого 

слухового образа звука). 
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Закрепление простых форм фонематического 

анализа. 

Совершенствование фонематических представлений 

(подбор картинок на заданный звук). 

 Развитие 

словаря  

импрессивн

ой и 

экспрессивн

ой речи 

 

Увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного, адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением  

представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

Закрепление умения осознанно использовать слова в 

соответствии с контекстом высказывания. 

 

 Формирован

ие 

грамматичес

ких 

стереотипов 

Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления отработанных грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

 

 Формирован

ие 

синтаксичес

кой 

структуры 

предложени

я, связной 

речи 

Обучение составлению рассказа из личного опыта 

(о любимых игрушках, о себе, о семье, о том, как 

провели выходные и т.д.). 

Включение в повествование элементов описания 

действующих лиц, природы, пересказа диалогов 

героев, соблюдая последовательность 

рассказывания. 

 

⃰ Отмечаются дети или группа детей, нуждающиеся в более тщательной отработке 

умения/навыка 

Перспективное комплексно-тематическое планирование коррекционно-

развивающей работы в летний период на 2023-2024 учебный год 

Меся

ц 

Да

та 

Тема Содержание 

Июнь 01.

06  

– 

Мое 

счастливое 

детство. 

Расширять представления детей о семье и 

взаимоотношениях в семье. 

Дальнейшее развитие и совершенствование 
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03.

06 

 

 диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных развернутых высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Развитие умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Совершенствование четкости дикции и 

звукопроизношения на материале тематических 

стихотворений. 

 06.

06  

– 

10.

06 

 

Мы – 

россияне!  

(12 июня 

- 

День 

России) 

 

Обобщение знаний и представлений детей о стране, 

государственных праздниках. 

Автоматизация и дифференциация звуков в различных 

фонетических условиях на материале тематических 

стихотворений. 

Совершенствование двигательной сферы. 

Совершенствование кинетической основы движений 

пальцев рук и артикуляторных движений. 

Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную 

линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

 14.

06  

– 

17.

06 

 

Животны

е и  

птицы 

летом 

 

Актуализация и обобщение знаний и представлений 

детей о животном и растительном мире, о сезонных 

изменениях в природе. 

Автоматизация и дифференциация звуков в различных 

фонетических условиях на материале тематических 

стихотворений. 

Совершенствование двигательной сферы. 

Совершенствование кинетической основы движений 

пальцев рук и артикуляторных движений. 
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Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную 

линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста 

 20.

06  

– 

24.

07 

 

Солнце, 

воздух и 

вода –наши 

лучшие  

друзья! 

 

Обобщить представления детей о теле человека. 

Расширение и закрепление знаний и представлений 

детей о здоровом образе жизни, полезных привычках, 

правильном режиме дня и питании. 

Совершенствование общих речевых навыков: 

звукопроизношения, речевого дыхания, интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) на материале 

стихотворных текстов, в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и в свободной 

деятельности детей. Развитие навыка мягкого 

голосоведения в свободной речевой деятельности. 

 27.

06 

– 

01.

07 

 

Лето в 

деревне 

 

Актуализация и обобщение знаний и представлений 

детей о жизни в деревне: особенности быта, домашние 

животные и птицы, сельскохозяйственные работы, 

летний отдых на природе.  

Основы безопасного поведения на природе.  

Автоматизация и дифференциация звуков в различных 

фонетических условиях на материале пересказа 

рассказов и в самостоятельной речи. 

Совершенствование двигательной сферы. 

Совершенствование кинетической основы движений 

пальцев рук и артикуляторных движений. 

Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную 
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линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Июль 04.

07  

– 

08.

07 

 

Лето в 

городе  

 

Уточнить и расширить знания детей о городе, правилах 

дорожного движения, безопасного поведения на улице 

и парках. Активизация словаря по теме (движение, 

дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, 

милиционер, регулировщик, жезл, свисток; дорожный, 

пешеходный, милицейский, соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, следить). Праздники в городе. 

 11.

07  

– 

15.

07 

 

Летом в 

лесу  

 

Обобщение знаний и представлений детей о бережном 

отношении к природе, правилах безопасного поведения 

в лесу, в парках, на отдыхе у водоемов и т.п. 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных развернутых высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и 

звукопроизношения на материале тематических 

стихотворений. 

 18.

07  

– 

22.

07 

 

Россия – 

морская 

держава  

(День ВМФ) 

 

Уточнить и расширить знания детей о флоте России, 

закрепление знаний о водном транспорте и правилах 

поведения на воде. 

Автоматизация и дифференциация звуков в различных 

фонетических условиях на материале тематических 

стихотворений. 

Совершенствование двигательной сферы. 

Совершенствование кинетической основы движений 

пальцев рук и артикуляторных движений. 

Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную 
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линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

 25.

07  

– 

29.

07 

 

 

На 

рыбалке  

(водоемы,  

рыбы) 

Обобщение знаний и представлений детей о водных 

водоемах, о рыбах и других водных обитателях. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Автоматизация и дифференциация звуков в различных 

фонетических условиях на материале тематических 

стихотворений. 

Развитие двигательной сферы. Совершенствование 

навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную 

линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Авгу

ст 

01.

08  

– 

05.

08 

Здравству

й,  

сказка! 

 

Актуализация и обобщение знаний и представлений 

детей о сказках и писателях (народные сказки, 

авторские сказки).  

Совершенствование общих речевых навыков: 

звукопроизношения, речевого дыхания, интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) на материале 

стихотворных текстов, в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и в свободной 

деятельности детей. Развитие навыка мягкого 

голосоведения в свободной речевой деятельности. 

 15.

08  

– 

19.

08 

 

О, спорт 

– ты  

мир! 

 

Расширение и закрепление знаний и представлений 

детей о летних видах спорта. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением). Совершенствование общих 

речевых навыков: звукопроизношения, речевого 

дыхания, интонационной выразительности речи и 



34 
 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) на материале стихотворных текстов, в 

инсценировках и в свободной деятельности детей. 

Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности 

 22.

08  

– 

31.

08 

 

До 

свидания,  

лето! 

 

Обобщение представлений о лете и о периодах этого 

времени года, о типичных сезонных явлениях в 

природе. Актуализация словаря по теме (весна, месяц, 

июнь, июль, август, период, зелень, листва, 

растительность, животное, птица, насекомое, жаркий, 

засушливый, солнечный, ярко, душно и др). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции, приставочные 

глаголы). Совершенствование навыков слогового и 

звукового анализа и синтеза.  

Стимуляция собственных развернутых высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и 

звукопроизношения на материале тематических 

стихотворений. 

 

2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности 

Нормативный срок освоения данной программы - один учебный год. 

На занятиях, обеспечивая принцип вариативности обучения, предусматриваются 

следующие виды помощи со стороны учителя-логопеда: 

-стимулирующая 

-направляющая 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ТНР. 

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных 

программ развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи. 
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Обучение в старшей группе детей с ТНР принято разделять на 3 периода: 1 период – 

сентябрь - ноябрь, 2 период- декабрь - февраль, 3 период - март - май. 

Фронтальные логопедические занятия реализуются с 15 сентября и до 31мая. 

Длительность фронтальных занятий в старшей группе -20 минут. Периодичность 

фронтальных занятий –4 раза в неделю.  

Индивидуальные занятия изначально планируются под нужды конкретного 

воспитанника и, в случае болезни, уплотняются за счѐт объединения занятий. 

Длительность индивидуальных занятий – 20 минут. Индивидуальные занятия с 

ребенком проводятся 2-3 раза в неделю (количество зависит от сложности речевого 

дефекта). На каждого ребенка планируется индивидуальный маршрут. 

На стадии автоматизации звуков логопед может объединять детей в подгруппы из 2-3 

человек, а также раз в неделю, для закрепления пройденного материала по общему 

речевому развитию. 

Названия занятий, указанные в коррекционно-тематическом планировании, носят 

условный характер и могут быть видоизменены. На каждом занятии в комплексе 

решаются как коррекционно- развивающие, так и воспитательно-образовательные 

задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР. 

При разработке планирования отдаѐтся предпочтение темам из ближайшего 

окружения. Вся деятельность носит комбинированный характер, что оправдывается 

недостаточной эмоционально- волевой регуляцией поведения детей и необходимостью 

частой сменой видов деятельности для соблюдения охранительного режима при 

взаимодействии с детьми. 

Большая часть всех организационных форм логопедической работы проводится, 

согласно ФГОС ДО, в виде коммуникативных игр, речевой гимнастики, логопедических 

тренингов, дидактических игр и др. 

Планирование коррекционной образовательной деятельности составлено на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор - Нищева 

Н.В. 

2.3. Формы. Методы. Средства  

• Образовательная деятельность (занятия) 

• Игра. Виды игр: сюжетно-дидактическая игра, игра с правилами, дидактическая 

игра; 



36 
 

• Игровая ситуация 

• Чтение 

• Продуктивная деятельность (изобразительная) 

• Коммуникативная деятельность (ситуации общения) 

• Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, речевые практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

• Проект 

• Беседы, загадки, рассказывание, разговор 

• Викторины, конкурсы, ребусы 

• Театрализованная деятельность 

• Литературно-игровые формы (сочинение с детьми загадок, стихотворные игры, 

сочинение с детьми лимериков (форма коротких стихов) 

Цель индивидуальных занятий: подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых, групповых занятиях и в свободной деятельности. 

Цель фронтальных подгрупповых занятий: систематическое развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. 

 • Методы мотивации и стимулирования образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

• Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

• Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

• Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

• Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 
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• Метод проектов 

• Проблемно-поисковый метод 

• Метод игровых технологий 

• Метод информационно-коммуникативных технологий 

• Оздоровительные технологии (артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 

голосовые и дыхательные упражнения) • Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический 

материал); 

• Интерактивная доска 

• Познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в коррекционно- 

развивающей деятельности. 

Главный целевой ориентир дошкольного образования – это поддержка детской 

инициативы. Чтобы ее сформировать, детям необходимо предоставить свободу для 

самовыражения. При совместной партнѐрской деятельности, взрослый не только 

насыщает среду, наблюдает за детьми и предоставляет им возможность для 

самовыражения, но и руководит их действиями, показывает новые способы действий, 

задает модели поведения и пр. Роль взрослого – мотивировать, заинтересовать детей. 

Взаимодействие педагога с ребѐнком строится на отношении к ребѐнку как к качественно 

отличному от взрослого, но равноценному ему партнѐру. В соответствии с этим учитель-

логопед предоставляет детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

Ребѐнок как личность равноценен взрослому, но обладает специфически детскими 

индивидуальными и возрастными механизмами поведения. Рассматривая детей как 

равноценных партнѐров, педагог уважает в каждом из них право на индивидуальную 

точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет 

им не универсальный образец для подражания, а определѐнное поле выбора, то есть 

диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, в котором каждый ребѐнок 

находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения. Тем самым усвоение детьми культурных норм не противоречит развитию в 

каждом из них творческой и активной индивидуальности. Активность ребѐнка выходит 
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далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление личного 

опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его 

мира. 

Индивидуализация образования в дошкольном возрасте предполагает: 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребѐнке, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержку ребѐнка в сложной ситуации; 

- предоставление выбора в разных видах деятельности,

 акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность детей. 

Одной из приоритетных целей в логопедической работе с детьми является развитие 

речевой инициативы, путем формирования самостоятельной грамматически правильной 

и фонетико- фонематически наполненной речи. Инициативный ребенок самостоятельно 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 

общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию, интересам, 

включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. Иная картина 

складывается с детьми, имеющими различные нарушения речи. Отсутствие стимула и 

желания говорить, боязнь речевого общения приводят к тому, что речь ребенка 

становится тусклой, вялой, тихой, невыразительной. Инициативу в речевом 

высказывании воспитанникам можно прививать в течение всего режима дня во всех 

видах деятельности. 

Задачи: 

1. Во время выполнения артикуляционной, пальчиковой гимнастики, мероприятий: 

предоставить детям возможность самостоятельно озвучивать гимнастическое 

упражнение или спортивную игру; предложить ребенку взять на себя роль ведущего; 

предложить придумать и обсудить правила с ребятами. 

2. В процессе трудовой деятельности: стимулировать речь путем создания 

предметных условий для хозяйственно-бытового труда; поощрять инициативу ребенка в 

стремлении заметить, озвучить и устранить нарушения порядка в группе, в кабинете или 

на участке; предлагать детям коллективные поручения хозяйственно-бытового характера, 

в процессе которого обязательно произойдѐт речевой всплеск, ведь это так интересно. 

3. В процессе совместной деятельности детей с педагогом: максимально 

предоставлять свободу выбора различных средств или предметов в различных видах 

деятельности. Особенно увлекательна для них театрализованная деятельность. Готовясь к 

театрализованной постановке, совместно с детьми изготавливаются декорации, атрибуты, 
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оформляются костюмы для спектакля, накладывается детский грим. Дети самостоятельно 

изготавливают отдельные элементы одежды героев, подбирают аксессуары, украшения 

самостоятельно выбирая цвет, ткань, размер и способ изготовления. И ребенок 

приобретает первый опыт инициативности, навык генератора идей, участника главной 

роли в театрализованных представлениях, на праздниках. В процессе развития 

коммуникативных качеств: в речевой деятельности показателем инициативной речи 

детей выступают обращение в виде вопроса, предложение к совместной деятельности для 

достижения результата, жалобы, просьбы, обращения для передачи опыта, впечатлений. 

Речевой поток здесь безграничен. 

4. В процессе проектной деятельности: Наиболее эффективной формой работы по 

развитию речевой инициативы является реализация проектной деятельности разных 

видов, а именно самостоятельное приобретение знаний при решении практических задач 

или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

Детская речевая инициатива у ребенка с ТНР появится тогда, когда учитель-логопед 

проявляет уважение к каждому ребенку, дети учатся принятию всех остальных детей – и 

тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает. Когда дети видят и чувствуют, что 

каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут 

вести себя свободно, не боясь высказать СВОЁ собственное мнение в соответствии с 

собственными интересами, делать выбор, т. е. проявлять инициативу. 

Основные правила поддержки и развития детской инициативы у детей с ТНР: 

1. Смена авторитарного стиля общения на более демократичный. 

2. Соблюдение определѐнной системы правил, которые

 постепенно вводятся в учебно- воспитательный процесс педагогами группы, 

например: 

- любое мнение обсуждается, но не осуждается и не критикуется; 

- если знаешь сам, скажи другому; 

- делись с друзьями; 

- останови друга, если он делает что-то плохое, если он не прав - скажи ему об этом; 

- умей спокойно принять помощь, советы и замечания; 

- не ссорься и не спорь по пустякам. 

3. Активное участие дошкольников в организации и деятельности на занятии. 

4. Проведение рефлексии (обсуждение каких - то моментов занятия, выяснение 

мнения детей и т.п.). 

Методы и приемы активизирующие речевую инициативу: 
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1. «Абсурд» 

2. «Провокация» 

3. «Интерпретация» 

4. «Побуждение к сравнению и умозаключению» 

5. «Моделирование» 

6. «Конструирование» 

7. «Ассоциации» 

8. «Аналогия» 

Инициативность ребенка предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. 

При этом ребенок как субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой 

происходит действие (например, в игре уметь провести анализ ситуации, выявить 

позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной игре) и 

выполнять действие. 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности 

ребѐнка. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОО, и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

                  -самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

С пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребѐнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни 

и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 
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умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребѐнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание 

совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствует развитию у ребѐнка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится 

создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательных 

отношений  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя- логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Взаимодействие логопеда и воспитателя по созданию условий для коррекции и 

компенсации речевой патологии 

• Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

• Проведение консультаций, «круглых столов», семинаров-практикумов.  

• Работа по тетрадям и планам взаимодействия. 

• Закрепление скорректированных логопедом звуков в регламентированных и 

нерегламентированных видах деятельности по тетрадям взаимодействия. 

• Целенаправленная активизация и обогащение словаря детей:  

• Актуализация лексики и расширение семантико-синтаксических конструкций 

Упражнения в правильном употреблении грамматических конструкций. Развитие и 

совершенствование связной речи. Развитие и совершенствование связной речи. Развитие 

внимания, памяти, восприятия, мышления в играх и упражнениях.   

Взаимодействие логопеда и инструктора по физическому воспитанию по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

• Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 

движений. 

• Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений. 

• Использование упражнений для выработки правильного физиологического 

дыхания. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевой патологии 

• Использование упражнений на развитие основных движений. 

• Использование упражнений на различение звуков по высоте, вокальных 

упражнений. 

• Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений. 

• Использование упражнений для выработки правильного фонационного выдоха. 

• Использование упражнений для выработки правильного фонационного выдоха. 

• Работа над просодической стороной речи. 

Взаимодействие логопеда и педагога-психолога по созданию условий для коррекции и 

компенсации речевой патологии 



43 
 

• Развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, пространственной 

ориентировки в играх и упражнениях   

• Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений 

• Использование игр и упражнений для развития общей и мелкой моторики 

• Развитие слухового внимания и фонематического слуха 

• Активизация отработанной лексики 

• Развитие произвольности и навыков самоконтроля 

• Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

 

2.6. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников с 

ТНР 

Все усилия учителя-логопеда по коррекции звукопроизношения, подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у воспитанников, сформированные 

учителем-логопедом. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Взаимодействие педагогических работников с родителями (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства 

и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 
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позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает решение 

следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; внедрение эффективных технологий сотрудничества с 

родителями (законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и детского сада, включает следующие 

направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно- образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности детского 

сада; создание открытого информационного пространства (официальный сайт детского 

сада, группы в социальных сетях). 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
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(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача учителя- логопеда - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в коррекции речевого развития ребѐнка. 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Речевое 

развитие».  

Развитие речи: 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

3. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

4. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

5. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Планируемые результаты работы с семьей 

• Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению 

детско- родительских отношений. 

• Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических вопросах. 

• Сохранение семейных ценностей и традиций. 

• Увеличение количества обращений с вопросами к педагогу. 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

• Единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 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. 

• Рост удовлетворенности родителей работой педагога и ДОУ. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
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взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и педагогов в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое 

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям). 

 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц  Тема Форма работы 

Сентяб

рь  

«Особенности речи ребенка 5-6 лет». 

«Мы немного подросли» 

Консультация  

Родительское собрание 

Октябр

ь  

«Логопедический алфавит для родителей» Консультация  

Ноябрь  «Фонематический слух». 

«Логопедические игры дома» 

Консультация 

Мастер-класс 

Декабр

ь  

«Активизация словарного запаса у 

дошкольников с применением дидактического 

метода Синквейн» 

Консультация  

Январь  «Обогащение словаря дошкольника». 

«Мы большие малыши» 

Консультация 

Родительское собрание 

Феврал

ь  

«Нарушение слоговой структуры 

дошкольника» 

Консультация  

Март  «Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза дошкольников» 

«Сказка среди нас» 

Консультация 

 

Мастер-класс 

Апрель  «Словесные игры дома» Консультация  

Май  «Рекомендации на летний период» Консультация 
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«итог года» Родительское собрание 

 

 

2.7. Преемственность в планировании занятий учителя-логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя- логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

Важным звеном в реализации основных направлений содержательной работы с детьми 

с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно- воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

• Формирование правильного произношения. 

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

• Развитие навыка связной речи. 

Взаимодействие с воспитателями 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 
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в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя- логопеда воспитателя. 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. 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, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, 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 



50 
 

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

перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание  условий для

 проявления речевой активности и

  подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических

 процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

состоя состояния их знаний и навыков по 

программе, предшествующей возрастной 

группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития 

ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного 

восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, 

включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6.Развитие   зрительной,   слуховой,

 вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса,

 формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 
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8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание). 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого 

дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики у детей. 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий 

и  рекомендаций логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми 

на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13. Совершенствование навыков 

словоизменения и словообразования. 

13.Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и упражнениях и играх 

 

После занятия с группой и индивидуально учитель–логопед записывает задание для 

воспитателя, касаемо тех детей, которые недостаточно хорошо усвоили материал и 

нуждаются в его дублировании или закреплении. Задания по итогам индивидуальных 

занятий заключается в дальнейшей автоматизации речевого материала, отработанного с 

логопедом. Учитель- логопед ведѐт тетрадь по его взаимодействию с воспитателями. 

 

2.8. Специальные условия для получения образования с детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 
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том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю); обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

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

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 
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3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.9. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный и 

дифференцированный подход к оценке промежуточных и итоговых результатов освоения 

программы средней группы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений в 

коррекции нарушений речевого развития детей. 

Логопедическое обследование в группе проводится 2 раза: сентябрь - входное, май – 

итоговое. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

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). 
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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 окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 

результаты.  

При непосредственном контакте учителя-логопеда с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

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 двух игрушек. Логопед показывает ребенку, например, пищалку и 

погремушку, называет их, объясняет, как можно издавать звуки с помощью этих 

игрушек, предлагает ребенку поиграть с ними. Затем логопед закрывает игрушки 

маленькой ширмой и производит за ней звуки с помощью игрушек. Ребенок узнает и 

называет игрушки. При отсутствии речи ребенок должен показать, какая игрушка 
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звучала. Для этого можно использовать предметные картинки с изображениями данных 

игрушек. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком большого и маленького мячей, кубиков, большой и маленькой кукол, чашек 

или их изображений на предметных картинках. Исследуя восприятие и различение 

основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего), логопед предлагает ребенку 

показать кубики, шарики, мячи заданного цвета или их изображения на предметных 

картинках. Далее ребенку предлагают выбрать из коробки деревянные или пластиковые 

круги, потом квадраты и, наконец, треугольники. Можно предложить показать круги, 

квадраты и треугольники на таблице или картинке. 

Исследование восприятия пространственных представлений проводится в процессе 

выполнения ребенком следующих заданий: складывании простых предметных картинок 

(мяч, мишка, машинка) из двух частей с горизонтальным, вертикальным, диагональным 

разрезами по образцу, выкладывании из трех палочек дерева и крыши по образцу, 

постройке из трех кубиков домика и башенки по образцу, показывании ребенком по 

просьбе логопеда предметов, расположенных вверху (люстра, лампа) и внизу (ковер). 

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 ребенку выполнить по 

подражанию следующие упражнения: пройти, а потом пробежать между двумя линиями, 

нарисованными на полу на ширине 25 см, переложить мягкую игрушку из одной руки в 

другую перед собой, над головой; бросить одной рукой (попеременно) маленький 

матерчатый мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, похлопать в 

ладоши и потопать ногами одновременно. После этого педагог отмечает состояние общей 
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моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, 

быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения заданий 

на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди 

большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом 

на левой), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать 

горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами 

(складывание игрушек в ведерко и поочередное их вынимание), навыков работы с 

пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки). 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 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: надуть щеки - «толстячок», 

показать, как ешь лимон - «кисло», показать, как ешь мороженое - «сладко». 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. 

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при выполнении по 

подражанию логопеду следующих упражнений: широко улыбнуться («улыбка»), 

вытянуть губы, как слоник («хоботок»), показать широкий язык («лопата»), показать 

узкий язык («жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу 

(«качели»), подвигать языком влево-вправо («маятник»), пощелкать языком («лошадка»), 

широко открыть рот и зевнуть. 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 проводится в процессе рассматривания с ребенком 

предметных картинок с достаточно крупными и яркими изображениями предметов без 

лишних, отвлекающих ребенка деталей. Выявляя понимание существительных, логопед 
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предлагает ребенку показать на картинках отдельные предметы, части тела (стол, стул, 

окно, голову, руку, нос, уши, глаза). Для выявления понимания обобщающих слов 

ребенку предлагают показать на таблице, содержащей 10 изображений различных 

предметов (мяч, машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, кофта, брюки, платье, яблоко), 

сначала игрушки, потом посуду, потом одежду. Для проверки понимания ребенком 

действий ему предлагается показать на простых сюжетных картинках, где мальчик стоит, 

идет, сидит, играет. Завершает исследование состояния пассивного словаря выполнение 

ребенком поручений по словесной инструкции (принести машинку, покатать машинку, 

поставить машинку на стол, положить машинку в коробку). 

Для понимания различных грамматических форм словоизменения ребенку предлагают 

показать по картинкам один и много предметов (кот - коты, мяч - мячи, дом - дома, кукла 

- куклы, рука - руки); большой и маленький предметы (дом - домик, стул - стульчик, 

кукла - куколка, миска - мисочка); картинки, где действие совершает один объект или 

несколько объектов (собака сидит - собаки сидят, машина едет - машины едут). 

Завершает исследование состояния импрессивной речи проверка понимания ребенком 

содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»), Логопед предлагает ребенку 

показать по картинке, о ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где 

на картинке баба, где дед бьет яйцо, а где плачет; где баба бьет яйцо, а где плачет; что 

снесла курочка Ряба деду и бабе в конце сказки. 

Исследование эспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, 

одежды, обуви, животных; потом назвать действия, совершаемые детьми на сюжетных 

картинках (ест, спит, играет, рисует, пьет, гуляет); вспомнить и назвать цвет игрушек на 

предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок, желтый цыпленок), 

размер игрушек (большой мяч, маленький мяч), вкус продуктов (сладкая конфета, 

кислый лимон). Исследуя состояние грамматического строя экспрессивной речи, логопед 

проверяет употребление ребенком существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа при назывании картинок (стол - столы, мяч - 

мячи, дом - дома, кукла - куклы, рука - руки); употребление имен существительных в 

винительном падеже единственного числа без предлога при ответе на вопрос по 

картинке: «Что ты видишь?» (Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); согласование 

прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода 

при ответе на вопрос по картинке: «Какой мяч, шар?» (Красный мяч, синий шар). «Какая 
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чашка, лопатка?» (Красная чашка, синяя лопатка); употребление предложно-падежных 

конструкций с предлогами при ответах на вопрос по картинкам: «Где лежит кубик?» (В 

коробке, на столе); употребление существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами при назывании большого и маленького предметов, изображенных на 

картинке, по образцу (дом - домик, стул - стульчик, чашка - чашечка, кукла - куколка); 

употребление глаголов в форме единственного и множественного числа в изъявительном 

наклонении при назывании действий одного или нескольких объектов по картинкам (кот 

спит - коты спят, птичка летит - птички летят, мальчик играет - мальчики играют); 

употребление возвратных и невозвратных глаголов при составлении предложений по 

картинкам (Мальчик умывается. - Мама умывает мальчика. Девочка одевается. - Мама 

одевает девочку.) 

При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала проверяет состояние 

имитационных способностей ребенка с опорой на картинки. Ребенок должен показать 

вслед за логопедом, как плачет девочка (А-А-А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит поезд 

(У-У-У!), ржет лошадка (И- И-И!), плачет малыш (УА!), кричат дети (АУ!), мяукает 

кошка (МЯУ!), лает собака (АВ!), пищит цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), кудахчет курица (КО-

КО¬КО!), кричат гуси (ГА-ГА-ГА!)-При исследовании звукослоговой структуры слов 

ребенок повторяет за логопедом с опорой на наглядность сначала односложные слова 

(дом, кот, дуб, бык, мак), потом двусложные слова из двух открытых слогов (вода, нога, 

кино, вата, Дима), затем трехсложные из трех открытых слогов (вагоны, бананы, панама). 

При исследовании состояния звукопроизношения определяется характер нарушения 

произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, замена на другие звуки, 

возможные искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков) 

в речевом потоке. Учитывая возраст обследуемого ребенка, логопед проверяет только 

состояние произношения гласных, согласных раннего онтогенеза и звуков подгруппы 

свистящих. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 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), 



59 
 

способность употребления основных видов интонации (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной). 

Исследуя фонематические функции, логопед проверяет способность ребенка 

дифференцировать на слух звуки при показе следующих пар предметов на картинках 

(кот-кит, бочка-дочка, миска-киска), способности к фонематическому анализу. Ребенку 

предлагают показать собачку, как только он услышит в слове «ее рычание» - звук [р]. 

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка 

в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, 

1 уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). 

Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.). 

Система углубленного логопедического обследования ребенка среднего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи 

В средней логопедической группе углубленное логопедическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение 

сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования 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). 

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 4 до 

7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех 

лет. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных 

результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного 

года. В это время учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого 

развития детей. 



60 
 

Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического 

воспитания в начале учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального 

развития детей. 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем - логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания. 

Воспитатели заполняют листы оценки освоения программы. 

 

2.10. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР (по ФАОП). 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

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

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

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

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

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

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

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

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-
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трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, 

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" 

существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", 

категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже 

(типа "Вова,спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
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оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко- буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 
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значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

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

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель - читательница - читающий). 

2 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3 Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4 Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
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произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев: 

• научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

• различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

• определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Направления коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

- развитие фонетико-фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; 
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- закрепление навыков звукопроизношения (реализация этапов автоматизации и 

дифференциации звуков речи); совершенствование общей координации речи с 

движением и мелкой моторикой рук. 

 Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных

 поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма. Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения: 

-сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двум руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать захват мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь —  ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ребро), пальцев (колечко — цепь — 

щепоть); 

-захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

-перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

-обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 
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ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации.  

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. Развитие графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не 

подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. Для систематической тренировки графомоторных навыков 

необходимо использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой 

воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. Коррекционная работа 

по преодолению ТНР выстраивается дифференцированно, с учетом уровня речевого 

развития. 

 

2.11. Программа Воспитания 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания в Детском саду строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в Детском 

саду спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 
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 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28   июня   2014   г.   № 172-ФЗ «О   стратегическом   

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 01.12.2022) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» до 2030 года 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Программа воспитания предусматривает 

приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребѐнка личностной Ценность красивой и грамотной речи лежит в основе речевого 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

Взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами 

образовательных отношений построено с учетом особенностей социокультурной среды, в 

которой воспитывается ребенок. Реализация Программы воспитания основана на 

взаимодействии со всеми субъектами образовательных отношений и определяет 6 

приоритетных направлений воспитания дошкольника: 
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Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического 

развития, физического развития. 

Программа воспитания Детского сада основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2030 

года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

в рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими учреждениями 

образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 

 

Целевой раздел  

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

4) формирование культуры красивой и грамотной речи Общие задачи воспитания в 

ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
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2) способствовать становлению нравственности, основанной на

 духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
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• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации сосредоточвает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации сосредоточивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

• учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания 

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

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

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

чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с 

педагогическим работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ТНР своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

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

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
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дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

• формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

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

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

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 
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При реализации данных задач воспитатель Организации сосредоточивает свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель 

Организации сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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• воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные "портреты" ребѐнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
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дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Содержательный раздел программы воспитания 

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых 

строится жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые национальные ценности, 

содержит традиции региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, описывает 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает традиции и ценности Урала, Верхней Салды, ДОУ. 

Основными традициями воспитания в МБДОУ №20 «Кораблик» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела 

МБДОУ №20 «Кораблик» (праздники, акции, проекты и др.), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов 

в рамках групп, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах, обучающихся при тесном 

взаимодействии ДОО и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - 

других образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и пр.). 

Ключом педагогической технологии является целенаправленная интеллектуальная, 

познавательно-речевая организационная деятельность, включающая латентное, реальное 

и опосредованное обучение. 

Процесс воспитания в МБДОУ №20 «Кораблик» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности, обучающегося при нахождении в ДОО; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение     взрослых и 

детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы, самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 

- позитивная социализация ребенка, которая предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире); 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником воспитательных отношений; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Целевой приоритет в воспитании детей дошкольного возраста: создание 

благоприятных условий для усвоения детьми дошкольного возраста социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в группе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 

работа. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
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согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• Родительский комитет группы, члены общесадикового Совета родителей, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся. 

• Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов 

«Музыкальная гостиная», «Литературный клуб», «Родительский абонемент». 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения 

представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ.  

• Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей.  

• Родительские форумы в чате группы, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников, руководителя ДОУ.  

• Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, 

участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках «Лучшая семья детского сада», 

«Тематические недели», «Дни здоровья в «Кораблике», «Театральный марафон», 

«Зимнее шоу». 

• Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка 

проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ 

к летне-оздоровительному сезону и зимним играм.  

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций: ППК, «Консультативный пункт», «Родительский абонемент». 

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также 

конфликтными ситуациями между семьями. 

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общесадиковых и групповых.  

• Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  
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• Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о 

состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей воспитанников 

к организации и проведению творческих дел группы. 

• Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ.  

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе.  

Воспитывающая среда логопедического кабинета 

 

Условия 

воспитывающей 

среды 

Направление 

воспитательной 

работы 

Смысловой маркер, игрушки 

и игровой материал которого 

используется для реализации 

направления воспитательной 

работы 

- для формирования 

эмоционально- 

ценностного 

отношения ребѐнка 

к окружающему 

миру, другим 

людям, себе; 

- для обретения 

ребѐнком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в 

соответствии с 

традиционными 

ценностями 

российского 

общества; 

- для 

становления 

Патриотическое 

(ценности Родина и 

природа) 

Маркер природы и их признаков: 

1. Демонстрационный 

материал для фронтальных 

занятий. Насекомые 

2. Нагрядно-дилактическое 

пособие мир в  картинках 

домашние животные, 

космос 

3. Тематический словарь в 

картинках мир растений и 

грибов фрукты, овощи; мир 

животных домашние и 

дикие птицы средней 

полосы  

4. Познавательная игра лото 

времена года  

5. Вохринцева окружающий 

мир весна дидактический 
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самостоятельно

сти, 

инициативности 

и творческого 

материал, лето, деревья и 

листья, фрукты, зима, 

птицы 

6. Наглядно дидактическое 

пособие мир в картинках 

домашние животные, 

животные жарких стран 

7. Наглядно дидактическое 

пособие родная природа у 

озера, на лугу, на лесной 

поляне, на опушке леса, в 

чаще леса в речке и др. 

Маркер приобщения к ценности 

своей Родины: 

8. Демонстрационный 

материал-мой город, 

Верхняя Салда.  

 

Социальное 

(ценности человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество) 

9. Маркер приобщения к 

дружбе и обществу: 

Демонстрационный 

материал для занятий в 

группах детских садов и 

самостоятельно расскажи 

про детский сад.  

 

Познавательное 

(ценность 

познание) 

все маркеры логопедического 

кабинета в форме 

демонстрационных, 

дидактических пособий. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Маркер развития 

артикуляционной моторики с 

помощью наборов карточек, 
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комплексов упражнений, 

артикуляционных символов. 

Маркер развития мелкой 

моторики с помощью шариков 

Су-Джок, цветных прищепок, 

контейнеров с желудями, 

катушками, камнями, 

массажными колечками. 

Маркер развития дыхания, голоса 

(пособия по развитию дыхания, 

Аэробол, коктейльные трубочки, 

дыхательные вертушки.  

взаимодействия в 

разных детско-

взрослых и детско- 

детских общностях. 

(ценность здоровье и 

жизнь) 

Маркер оздоровительных 

аппаратов ТНЧ и ДЭНАС 

Трудовое 

направление 

(ценность труда) 

Маркер ценности труда в форме 

демонстрационных материалов: 

1. Нищева Н. В. Все работы 

хороши. Сельские 

профессии. Обучение 

дошкольников 

рассказыванию по картинке 

(с 5 до 7лет), Санкт-

Петербург, детсво пресс, 

2017 

2. Нишева Н. В.  Кем быть? 

Серия демонстрационных 

картин с методическими 

рекомендациями для детей 

5-7 лет. Санкт-Петербург 

детство пресс 2019 

3. Нищева Н. В. Все работы 

хороши. Городские 

профессии. Обучение 
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дошкольников 

рассказыванию  по картине 

(с 5 до 7 лет) 2017 

4. Нищева Н. В.  мамы всякие 

нужны детям о профессиях 

. Обучение дошкольников 

рассказыванию  по картине 

(с 5 до 7 лет). Выпуск 2. 

2017 

5. Нищева Н. В. мамы всякие 

нужны детям о профессиях 

. Обучение дошкольников 

рассказыванию  по картине 

(с 5 до 7 лет). Выпуск 1.. 

2018 

 

Эстетическое 

направление 

(ценность Культура и 

красота) 

все маркеры логопедического 

кабинета 

Духовно-

нравственное 

(ценность жизнь, 

милосердие,добро) 

Маркер ценности, жизни и 

милосердия через русские-

народные сказки, авторские 

сказки, настольный театр: 

1. Демонстрационные картинки 

«Золушка», «гадкий утѐнок», « 

золотой ключик или 

приключения Буратино», 

«ослик» 

2. Читаем с мамой.Три поросенка  

3. Читаем сами сказка про 

зайчонка 

4. Читаем по слогам теремок для 
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детей 5-6 лет 

5. Даша и Маша Астрель  

6. Волк и лиса читаем по слогам  

7. Читаем по слогам курочка ряба 

8. Читаем по слогам Галка 

Житков  

9. Храбрый утенок Житков , 

10. К. Ушинский умей обождать 

11. Мамин сибиряк Д. Н сказка про 

воробья воробеича ерша 

ершовича и веселого трубочиста 

Яшу 

12. Русская народная сказка Арысь-

поле  

13. Читаем по слогам Васька 

Ушинский 

 

 

Воспитывающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых 

строится Программа, способствует их принятию и раскрытию ребенком: 

• включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

• отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация; экологична, 

природосообразна и безопасна; 

• обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

• обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, понимания красоты знаний, 

необходимости научного познания; способствует формированию научной картины мира; 

• обеспечивает ребенку возможность посильного труда, отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде; 
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• обеспечивает ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового ораза жизни, физической культуры и спорта; 

• предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности. 

Режим работы группы – пятидневный с 7.15 до 17.15 с 10-ти часовым пребыванием 

детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

График работы учителя-логопеда 

 

Содержание 

деятельности 

 

 

Понедельн

ик 

8.00-12.00 

 

Вторник 

8.00-

12.00 

 

Среда 

8.00-

12.00 

 

Четвер

г 

8.00-

12.00 

 

Пятница 

13.30-

17.30 

 

Кол-во 

часов 

 

Групповые 

занятия 

 

 

20 мин. 

 

20 мин. 

 

- 

 

20 

мин. 

 

20 мин 

 

1ч. 20 

мин 

 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми  

 

 

3ч.10 мин 

 

3ч.10 

мин 

 

1 ч. 

 

3ч.10 

мин 

 

3ч.10 

мин 

 

12ч. 40 

мин. 

Методическ

ая работа и 

работа с 

документацией  

 

 

30мин. 

 

30мин. 

 

2 ч. 

 

30мин. 

 

30мин. 

 

4ч. 

 

Работа с 

родителями 

  

 

- 

 

- 

 

1ч. 

 

- 

 

- 

 

1ч. 
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Всего 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

20ч. 

       

 

Проектирование образовательного процесса 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе  

режимных 

моментов. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников. 

 

 

В летние месяцы коррекционно-развивающая работа проводится на индивидуальных 

занятиях и в процессе совместной деятельности. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе. 

Типовая структура подгруппового занятия и виды коррекционной работы 

I Организационный момент: 

• Развитие психических процессов; 

II Основная часть: 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Координация речи с движением. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Развитие зрительного внимания. 

• Работа над голосом. 

• Работа над интонационной выразительностью речи и чѐткостью дикции. 

• Коррекция слоговой структуры слова. 

• Актуализация и расширение словарного запаса. 

• Формирование и совершенствование ЛГСР. 



88 
 

• Развитие связной речи. 

• Развитие фонематического восприятия. 

• Звуко-слоговой анализ и синтез слогов, слов и анализ предложений. 

• Развитие оптико-пространственных представлений. 

III Итог занятия: 

• Рефлексия. 

В середине подгруппового занятия проводятся релаксационные и динамические паузы.  

Типовая структура индивидуального занятия и виды коррекционной работы. 

I Организационный момент: 

▪ Развитие психических процессов. 

II Основная часть 

• Артикуляционная гимнастика и развитие мимической мускулатуры. 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Работа над голосом. 

• Работа над интонационной выразительностью речи и чѐткостью дикции. 

• Развитие фонематического восприятия. 

• Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

• Коррекция слоговой структуры слова. 

• Формирование и совершенствование ЛГНР и связной речи. 

III Итог занятия 

• Рефлексия 

Совместная деятельность. 

(Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на 

прогулке) 

• Дидактические игры по разделам программы. 

• Инвентарь для самомассажа. 

• Трафареты. 

• Речевой материал по лексическим темам. 

• Мнемотаблицы. 

• Игрушки и пособия по развитию дыхания. 

• Инвентарь для развития общей моторики. 

• Подвижные игры. 

Коррекционная работа учителя-логопеда в разных видах деятельности 
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1.Коммуникативная деятельность 

• Все разделы коррекционной работы. 

2.Игровая деятельность 

• Контроль и самоконтроль в речи детей. 

• Развитие монологической и диалогической речи. 

3.Познавательно-исследовательская 

• Развитие фонематического восприятия. 

• Развитие словаря и связной речи. 

• Развитие артикуляционной моторики.  

4.Восприятие художественной литературы и фольклора 

• Совершенствования навыков слушания художественных произведений. 

• Формирование правильной монологической речи. 

• Совершенствование навыков пересказа. 

• Тренировка памяти, воображения, творческого мышлении. 

5.Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и бытовой труд) 

• Самоконтроль в речи. 

• Умение вести диалог, договариваться. 

6.Изобразительная 

• Совершенствование мелкой моторики. 

• Совершенствование цветовосприятия. 

7.Двигательная 

• Развитие общей моторики и координации движений. 

8.Конструирование 

• Развитие пространственных представлений. 

• Развитие логического мышления. 

9. Музыкальная 

• Развитие слухового внимания. 

• Развитие физиологического дыхания. 

• Развитие голоса, тембра, силы, речевого дыхания. 

3.2. Условия реализации программы 

Психолого-педагогические условия: 

• Режим дня 

 

Организация дистанционного взаимодействия 
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Под организацией дистанционного обучения понимается обучение с применением 

электронных и дистанционных образовательных технологий при реализации рабочей 

программы группы. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательной программы. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают 

и выполняют задания педагогов. 

Главная цель дистанционного обучения – предоставить ребенку возможность 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную 

помощь родителям обучающихся. 

Задачи: 

- Удовлетворение потребностей родителей и обучающихся в получении образования 

- Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

➢ Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний. 

➢ Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения 

части заданий. 

Технологии и ресурсы:  

дистанционные образовательные технологии образовательных платформ, интернет-

ресурсов и сервисов: МЭО – Мобильное Электронное Образование, «Тилли»  

– платформа для детей от 3 до 8 лет, Learning.Apps.org, Edumart.ru, «Умназия»  

– интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для развития мышления детей от 6 лет  

– развитие логики, внимания, эрудиции, памяти; «Легко сказать»  

– детский тренажѐр для развития речи; Проект «Планета сказок»  



91 
 

– коллекция художественной литературы, в которую входят сказки, рассказы, стихи и 

иллюстрации к ним; «Мир природы» 

– иллюстрированная энциклопедия для детей и полезные материалы для родителей; 

«Kids Smart» – игровая платформа интеллектуального развития детей; сайт «Развитие 

ребенка»  

– многоплановое интернет-пространство для раннего развития детей; «Играемся»  

– сайт с обучающими бесплатными играми для детей; «Чудо-юдо»  

– разнообразные развивающие материалы: кроссворды и ребусы, лабиринты и 

прописи, скороговорки и аудиосказки, поделки и пазлы; «Мерсибо»  

– развивающие игры, ресурс «reshi-pishi.ru» тренировка навыка чтения, развитие 

внимания. 

Для организации самостоятельной работы родителей с детьми - консультирование 

родителей (законных представителей) воспитанников через социальную группу по 

Ватцап, сайт детского сада. 

На сайте размещаются: игры для развития речи детей, подготовки к обучению 

грамоте, рекомендации для родителей, как заниматься с ребѐнком дома, лексический 

материал по теме недели, презентации и ссылки на сайты, где родители выбирают 

игровой материал для занятий с ребенком, полезные советы, статьи и рекомендации. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми он-лайн на платформе Zoom, 

Skypе. 

Оценка качества организации дистанционного обучения реализуется через заполнение 

анкеты родителями или законными представителями обучающихся. 

• Психолого-логопедическая диагностика (оценка индивидуального речевого развития) 

детей группы. 

В работе используется вариант психолого-логопедического обследования детей, 

разработанный в процессе опытно-экспериментальной деятельности МБДОУ в режиме 

экспериментальной площадки на основе многолетней логопедической практики 

учителей-логопедов ДОУ, а также имеющихся в литературе рекомендаций (Г.А Волкова, 

Т.Б. Филичева, Н.В. Серебрякова, Л.В. Лопатина и др.). 

Данная схема позволяет проанализировать качественное состояние общего и речевого 

развития для формулировки логопедического заключения и соотнести результаты 

исследования с конкретными количественными показателями для получения 

объективных данных о динамике развития каждого ребенка. Учитель-логопед 

коррекционной группы ДОУ, используя данную методику, имеет возможность сравнить 
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количественные и качественные показатели психоречевого развития ребенка, а также 

выявить компоненты общего и речевого развития, требующие дополнительного 

усиленного коррекционного воздействия, как для каждого отдельного ребенка, так и для 

группы в целом.  

В обследовании выделены две основные части: общее и речевое развитие ребенка, 

которые в свою очередь делятся на значимые для диагностики области. Каждая область 

оценивается по четко определенным критериям (рассматриваемым в специальном 

приложении). 

Сведения об особенностях развития ребенка на протяжении всего времени пребывания 

в ДОУ фиксируются в речевой карте, что позволяет анализировать состояние 

психоречевых функций ребенка в динамике. 

• Модель взаимодействия специалистов: 

 

Учитель-

логопед 

 

Организатор и координатор коррекционно-развивающей работы, 

составляет блочный интегрированный календарно-тематический 

план, осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, 

способствует логопедизации режимных моментов и НОД, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, связной речи. 

Воспитатель 

 

Закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, 

трудовую, познавательную, в содержание других видов 

деятельности, а также в режимные моменты). 

Педагог-

психолог 

 

Проводит психопрофилактическую и психодиагностическую 

работу с  

детьми, специально – коррекционную работу с детьми, 

входящими в группу «риска». 

Оказывает методическую помощь специалистам и воспитателям. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребѐнка 

музыко-терапевтических произведений, что сводит к минимуму 
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 поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. Совершенствует общую и мелкую моторику, 

выразительность мимики, пластику движений, постановку дыхания, 

голоса, чувства ритма, просодическую сторону речи. 

Инструктор по  

ФИЗО 

 

Решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует 

формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно – временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико –грамматических средств языка 

путѐм специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учѐтом изучаемой лексической темой. 

Медицинский 

работник 

 

Изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние нервной 

системы ребѐнка с ОНР в соответствии со средневозрастными 

критериями. 

 

Формы взаимодействия специалистов: ППк консилиум (сентябрь, май), педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары – практикумы, просмотр и анализ занятий. 

• Организация работы с родителями. 

Групповая работа, индивидуальные консультации, (наглядно-текстовый материал) 

согласно перспективному плану (см. Содержательный раздел) 

 

3.3. Современные образовательные технологии в коррекционно-образовательном 

процессе: 

1. Технологии логопедического обследования (методика Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой, методики обследования ребенка раннего и младшего дошкольного возраста 

Л. С. Соломаха, Н.В. Серебрякова, методики обследования ребенка с дизартрией и 

ринолалией Л.В. Лопатиной, нейропсихологические методики Ж.В. Глозман, Л.С. 

Цветковой). 
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2. Технологии коррекции звукопроизношения (логопедический массаж, точечный 

массаж, зондовый массаж, артикуляционная гимнастика, приемы постановки звуков, 

биоэнергопластика, миогимнастические упражнения с вестибулярными пластинками и 

трейнерами, игровые методы автоматизации звуков). 

3. Технологии формирования речевого дыхания и просодических компонентов речи 

при различных нарушениях произносительной стороны речи (фонетическая ритмика, 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, БОС-технологии, методики для работы над дыханием 

при дизартрии М.В. Ипполитовой, Е.М. Мастюковой, технология работы при стертой 

дизартрии Л.В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой, валеологические распевки). 

4. Технологии развития фонематического слуха (игровые методы, моделирование). 

5. Технологии развития лексико-грамматической стороны речи (игровые методы, 

метод ассоциативных связей, ТРИЗ-технологии, мнемотехника). 

6. Технологии развития связной речи (система занятий для обучения связной речи Т.А. 

Ткаченко, методика Воробьевой). 

7. Технологии развития мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, игры и действия с 

предметами, кинезитерапия, су-джок терапия, японская методика пальцевого массажа). 

8. Методы нейропсихологической коррекции (сенсомоторная психокоррекция Т.Г. 

Горячевой, А.С. Султановой, метод замещающего онтогенеза А.В. Семенович). 

9. Мультимедийные средства (мультимедийные презентации, игры «МЕРСИБО», 

компьютерные игры для развития познавательной деятельности дошкольников). 

10. Здоровьесберегающие технологии: 

- организация рациональной двигательной активности: дыхательная гимнастика, 

артикуляторная и пальчиковая, гимнастика для глаз, массаж и самомассаж, 

физкультминутки. 

- применение психологических и психопрофилактических средств и методов, 

включающих в себя психогимнастику: игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы, тренинги на устранение отрицательных эмоций и невротических состояний – 

куклотерапия, арттерапия, релаксационные упражнения и этюды, подвижные и сюжетно-

ролевые игры, создание благоприятного психологического климата, обучение приемам 

мышечного расслабления. 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
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областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям и полностью соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы МБДОУ детского сада №20.  

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие зоны: 

✓ Зона для подгрупповых занятий 

✓ Зона коррекции звукопроизношения 

✓ Зона игр для свободного доступа детей 

✓ Зона хранения пособий, картотек 

✓ Рабочий стол логопеда 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 

учителя-логопеда: 

Диагностический блок. 

Диагностический блок содержит материалы для логопедического обследования. 

Организационно – развивающий блок. 

Организационно - планирующий блок содержит перечень логопедической 

документации. 

Коррекционно – развивающий блок. 

Коррекционно - развивающий блок условно разделѐн на центры, в каждом из которых 

подобран иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие речевое развитие: 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики содержит наборы предметных 

картинок и игр для развития и сопровождения артикуляционной и мимической 

гимнастики.  

Центр нормализации дыхания и голоса. 

Включает в себя дыхательные тренажѐры, картотеку дыхательных упражнений. 

Центр развития мелкой моторики. 

Включает в себя разнообразные пособия и игры на развитие мелкой моторики  

Центр развития фонематического слуха. 

Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие 

игрушки. Материал для различения речевых звуков. 

Центр развития психологической базы речи. 

Наличие игр и пособий для развития высших психических функций: памяти, 

внимания, мышления, интеллектуальных способностей. 
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Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

Наличие литературы, картинного материала, картотеки на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

Центр формирования грамматического строя речи. 

Включает пособия и игры на словоизменение и словообразование, на предложные 

конструкции, пособия для формирования фразы. 

Центр развития связной речи. 

Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное 

высказывание, наборы предметных и сюжетных картинок для составления разных видов 

рассказов, наборы текстов для пересказов. 

Центр формирования лексической стороны речи. 

В центре формирования лексической стороны речи подбираются предметные 

картинки наразные лексические темы; картинки для формирования и расширения 

определений, предметного и глагольного словаря.  

Центр формирования звуко-слоговой структуры слова. 

Центр формирования слоговой структуры слова содержит музыкальные инструменты, 

наборы предметных картинок и картотеки игр. 

Информационный блок. 

В данный блок содержит консультации для родителей, рекомендации, памятки. 

Научно методический блок. 

Подобрана методическая литература и программно - методическое обеспечение.В 

групповом помещении предусмотрен коррекционный центр, имеющий необходимое 

оснащение для обеспечения коррекционно-развивающей работы воспитателя. 

 

Материально-технические условия 

Зонды и зондозаменители для постановки звуков, для артикуляционного массажа. 

Зеркало с дополнительным освещением. 

Мебель (столы, стулья). 

Ноутбук. 

Компьютерные программы (БОС, «МЕРСИБО»). 

Доска магнитно-маркерная. 

Ковролинограф. 

Стеллажи с пособиями. 

Дидактические игры и материалы. 
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3.5. Методический комплект к рабочей программе. 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общимнедоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 4. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

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

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

17. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

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

2018. 
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18. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

2017. 

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

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

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

23. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 58. 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационныхкартин с 

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

24. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

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

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

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

2018. 

26. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

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

27. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

28. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

29. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

2018. 

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

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

2016. 

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

34. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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37. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

ПРЕСС, 2017. 

40. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

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

41. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

42. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

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

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

цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

49. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

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

51. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

52. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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54. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

56. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 

1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

57. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

58. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

59. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

60. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

4-5 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

61. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

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

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

63. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

ИКТ: 

1. Компакт-диск «Готовим детей к школе». Издательство «Учитель». 2012 

2. Мультимедийное пособие по подготовке к школе «Я учусь читать». Издательство 

«Экзамен», 2007 

3. Мультимедийные игры «МЕРСИБО». 

4. Мультимедийные презентации. 
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