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                            1. Целевой раздел  

              1.1. Обязательная часть 

              1.1.1. Пояснительная записка 

               
              Программа направлена на достижение следующей цели:  

              - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

              Программа  направлена на решение следующих задач: 

              - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

              - охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

              - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

              - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

              - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

              - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

              - обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

              - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

              1.1.2 Перечень нормативно-правовых документов 

 

              Рабочая пограмма учителя-логопеда ясли-сада № 205 «Тюльпан» АО «ТОАЗ» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

               1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. (с изменениями на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.06.2020 № 

165-ФЗ, от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») 

              2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022г  

№ 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

              3. «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; обновлен от 08.11 2022г. № 955 

              4. Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

              5. Санитарными правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» (постановление от 27 октября 2020 

г. № 32); 
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              6. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

от 28.01.2021 г. № 2; 

              7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

              8. Положение о ясли-саде № 205 «Тюльпан» (далее ясли-сад) Акционерного Общества 

«ТОЛЬЯТТИАЗОТ» (далее АО «ТОАЗ»). 

              Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и коррекционно-

развивающей работы в  группе «Подснежники» компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, (5-7 лет), которым на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК) рекомендовано обучение и воспитание по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с ТНР.  

Сроки реализации Программы 1 год (2024-2025 учебный год). 

 

              1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы учителя-логопеда 

 

              В соответствии со ФГОС ДО Программа ясли-сада построена на следующих принципах: 

              1) Поддержка разнообразия детства. 

              2) Сохранение уникальности и самоценность детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

              3) Позитивная социализация ребенка. 

              4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

              5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

              6) Сотрудничество Организации с семьей. 

              7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Подходы к формированию программы: 

 

Наименование 

подхода 

 

Определение подхода Реализация в образовательном 

Учреждении 

Деятельностный 

подход 

Осуществляется в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной 

литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования.  

 

Организованная образовательная 

деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс 

организации различных видов 

деятельности. В конспектах 

непосредственно образовательной  

деятельности  в разделе «Логика  

образовательной деятельности»  

чередуются  такие методы  и  приемы,   

которые организуют детскую 

деятельность 

Личностно-

ориентированный  

подход 

 

Это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, 

его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на 

опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. Признание уникальности 

Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в 

режимных моментах, при проведении 

режимных процессов), а также 

непосредственно в группах. 

В образовательном процессе 
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и неповторимости личности каждого 

ребенка, уважение к личности 

ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса.  

Осуществление педагогического 

процесса с учетом индивидуальных  

особенностей учащихся 

(темперамента и характера, 

способностей и склонностей,  

мотивов и интересов и др.) в 

значительной  степени  влияющих  на 

поведение  в  различных  жизненных 

ситуациях 

учитываются интересы, способности, 

мнения детей, создается эмоционально-

положительный психологический климат  

 

Индивидуальный  

подход 

Это учет индивидуальных 

особенностей детей группы в 

образовательном процессе 

 

В ОУ создана развивающая  

предметно-пространственная среда, 

учитывающая индивидуальные, 

возрастные, психофизические 

особенности детей. 

 Планируется индивидуальная  работа с 

детьми 

Дифференцированный 

подход  

 

В образовательном процессе 

предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям 

развития, по интересам, по выбору. 

Реализуется в построении и организации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствие с 

возможностями, 

особенностями, интересами 

воспитанников 

 

              Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся   

с ТНР: 

              Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами. Ясли-сад № 205 «Тюльпан» устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые способствуют 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказывают 

психолого-педагогическую и (или) медицинскую поддержку в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

Специфические принципы и подходы: 

− Индивидуализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ТНР с учетом их 

интересов, мотивов, способностей и психофизических особенностей.  

− Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

− Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей для всестороннего 

развития обучающихся с ТНР.  

− Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

рабочей программы.  

− Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с 

ТНР. 

− Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Учёт 

этнокультурной ситуации развития детей. 
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Программа также  написана в соответствии с основными принципами логопедии и реализует 

логопедические методы и приемы на всех этапах коррекции. 

− Патогенетический принцип. Учет механизмов нарушения. 

− Принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений. 

− Принцип системности. Методика устранения нарушения представляет собой систему методов. 

− Принцип комплексности. Воздействие на весь комплекс речевых нарушений (устной и 

письменной речи).   

−  Принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на их 

взаимодействие. 

−  Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

− Онтогенетический принцип. Учет последовательности формирования психических функций в 

онтогенезе. 

−  Принцип постепенного усложнения речевого материала с учетом «зоны ближайшего развития». 

 

 

              1.1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей  с ТНР 

 

             Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. При воспитании и обучении 

детей с ТНР существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое 

нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, 

конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой 

деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой 

сферы, несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 

низкая работоспособность. Основным логопедическим заключением у воспитанников групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи является – Общее 

недоразвитие речи (ОНР).  

              Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР 

              Характеристика речи обучающихся с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности.  

Достаточно часто у дошкольников данной возрастной группы встречается общее 

недоразвитие речи, которое речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. 

    Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

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

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и  иногда простых предлогов. В  

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с  существительными, отмечается смешение падежных форм и т.  д. 
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Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и  глагольный словарь, связанный с  трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У  детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в  согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в  речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

          Психологические особенности дошкольников с ТНР 

              Дети с ТНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Они обычно имеют 

функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Такие 

дети нуждаются не только в коррекции нарушений речи, но и в психологической помощи, так как 

у них наблюдается дисгармоничное развитие личности, которое влияет на их поведенческие 

характеристики. 

              Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют 

ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

             Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда 

детей отмечается недостаточная его устойчивость, концентрация, ограниченные возможности 

распределения.  

              Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

              Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического  

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного и логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Для многих детей характерна ригидность мышления.  

              У части детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и 

ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатой 
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инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, а именно в 

недостаточной координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией. 

        Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, воспитателей, родителей. Вне специального внимания к их речи эти дети с ТНР 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  

              У детей с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, тревожность, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей 

с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание в процессе выполнения какой- либо деятельности. Часто дети не реагируют на 

замечания и с трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

              Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много 

сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ПП ЦНС, ВСД, 

синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, стертая форма дизартрии и 

др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на различные 

ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

 

              1.1.5 Планируемые результаты реализации рабочей программы.  

              Педагогическая диагностика. 

 

              В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Планируемые результаты реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

              Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (старший 

дошкольный возраст)(5-6 лет) 

              К концу данного возрастного этапа ребенок: 

              1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

              2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

              3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

              4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

              5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

              6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 
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              7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

             8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

             9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

             10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

             11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

             12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

             13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

             14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

              15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

              17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

              18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

              19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

              20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

              21) определяет времена года, части суток; 

              22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

              23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

              24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

              25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

              26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

              27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

             28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

              29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

              30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
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              31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

              32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

              33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

              34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

              

              Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

              Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка с ТНР, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

              Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей с ТНР, которая осуществляется учителем-логопедом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о динамике 

возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и 

методах решается непосредственно ясли-садом. 

              Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

              - планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства; 

              - целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

              - освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

              Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

         

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми среднего дошкольного возраста (6-7 

лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

− использует схему для ориентировки в пространстве; 

− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

− употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств;  
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− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;  

− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

− владеет простыми формами фонематического анализа; 

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

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

− использует различные виды интонационных конструкций; 

− выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

− проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

− осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения;  

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

− в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

− высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

− сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

− описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

− соблюдает санитарно-гигиенические нормы. 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы 

 

В группе углубленное обследование детей осуществляется учителем-логопедом в течение 

трёх недель в сентябре месяце и двух недель в мае, по запросу педагогов и специалистов группы 

проводится промежуточное обследование в январе.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).   

В ходе углубленного логопедического обследования применяется  «Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» Быховская А.М. (к программе Нищевой),  

позволяет провести исследование состояния общего и речевого развития дошкольников 4-7 лет с 

ОНР и составить диагностику. Мониторинг состоит из 4-х блоков: «Раннее психомоторное и 

речевое развитие, поведение и психическая сфера», «Неречевые психические функции», 

«Моторная сфера» и «Произносительная сторона речи и речевые психические функции».  В 

процессе диагностики учитель-логопед заполняет  диагностические карты-таблицы,   в которые 

заносятся баллы по всем оцениваемым показателям развития. Максимальная оценка – 30 баллов. 
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Определяется уровень общего и речевого развития ребенка.  

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития ребенка: 

Высокий уровень — 80—100 %.  

Пограничный (средне-высокий) уровень — 71—79 %.  

Средний уровень — 50—70 %.  

Низкий уровень — 49 % и ниже.  

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. После углубленного логопедического 

обследование каждого ребенка составляется диагностическая таблица состояния общего и 

речевого развития, экран звукопроизношения, заполняются речевые карты.  

Для проведения логопедического обследования  используются «Карта развития ребенка  с 

тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» Н. В. Нищевой,  разработан стимульный материал для 

проведения обследования. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной.   

За один день реализуется не более двух разделов. 

Проведению дифференциального обследования 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. 
При непосредственном контакте 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. 

 Основные формы и методы логопедического обследования: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности, диагностическая ситуация, диагностическое задание, 

беседа с родителями. 

Оценка результативности коррекционно-развивающей логопедической работы 

проводится в несколько этапов. На каждого ребенка на основании результатов диагностики 

заполняется речевая карта. Экран звукопроизношения, и речевой профиль заполняется на всех 

детей, и с помощью них проводится анализ ошибок учащихся в начале и в конце курса 

коррекционно-логопедических занятий. 

Особое значение имеет сравнение результатов анализа ошибок в начале первого этапа 

(диагностического) и в конце последнего этапа коррекционной работы. В зависимости от этого 

составляется план последующий работы с ребенком.  

Оформление результатов диагностики 

 Начало года Конец года 

Всего обследовано детей (количество детей)  12  

Из них с речевыми нарушениями выявлено    

ФФНР  0  

ОНР 3  8  

ОНР 2  1  

ОНР 1  3  

Раздел Критерии 

Импрессивная речь 0 баллов – понимание речи в полном объеме.  

1 балл – понимание речи ограничено (1-2 ошибки).  

2 балла – понимание речи затруднено. 

Общее звучание речи 0 баллов - речь разборчива, понятна окружающим, голос нормальный, 
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отклонений от тембра не наблюдается, диафрагмальный тип дыхания, 

дифференцирует ротовой и носовой вдох-выдох, речь на выдохе, объем 

речевого дыхания хороший, нормальный темп и ритм. 

1 балл - умеренная степень нарушения тембра, диафрагмальный тип дыхания, 

речь на выдохе, речевой выдох ослаблен.  

2 балла - речь неразборчива, фразы непонятны окружающим, выраженные 

нарушения тембра голоса (гортанный, глухой, резкий), верхнеключичный тип 

дыхания, дискоординация фонации и дыхания, брадилалия, тахилалия.  

Артикуляционная 

моторика 

0 баллов - правильное выполнение с точным соответствием всех характеристик 

движения. 

1 балл – замедленный темп выполнения, неточность, неловкость моторики, 

сложности переключения.  

2 балла - выполнение с ошибками: длительный поиск позы, неполный объём 

движений, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы.  

Звукопроизношение 0 баллов – не нарушено звукопроизношение. 

1 балл – нарушена одна группа звуков. 

2 балла – нарушено произношение 2х и более групп звуков.   

Сформированность 

слоговой структуры 

слова 

0 баллов – точное и правильно воспроизведение в темпе предъявления;  

1 балл – замедленный темп, запинки, 1-2 слова произносятся с искажением 

слоговой структуры слова. 

2 балла – весь предъявляемый материал воспроизводится с искажением 

слоговой структуры слова.    

Фонематические 

процессы 

0 баллов – самостоятельное выполнение, процессы сформированы; 

1 балл – требуется стимулирующая помощь, или допускает ошибки, которые 

способен самостоятельно исправить.  

2 балла – требуется развернутая помощь логопеда, задания недоступны к 

выполнению.  

Обследование 

словарного запаса 
(Лексика) 

0 баллов - все задания выполнены верно, с первой попытки, самостоятельно, 

словарный запас соответствует возрасту, высокий уровень обобщений, 

словарный запас богат родовидовыми понятиями, правильный и быстрый 

подбор слов во всех заданиях. 

1 балл - требуется дополнительная инструкция, недостаточно развиты 

процессы классификации, обобщения, трудности актуализации нужных слов, 

отмечается диссоциация между объемом активного и пассивного словаря, 

характеристика лексического значения слов не в полной мере отражает их 

свойства и качества, есть трудности выделения основных и второстепенных 

признаков и словоформ. 

2 балла - большая часть заданий недоступна, объем активного словаря в 

пределах обихода, не сформированы процессы классификации, обобщения, 

имеются лишь отдельные правильные ответы, задания выполняются при 

организующей помощи логопеда, описание лексического значения сводятся к 

описанию предмета, его признака или действия с точки зрения их полезности.  

Грамматический строй 

речи 

0 баллов - правильное и самостоятельное выполнение всех заданий.  

1 балл - систематические ошибки в непродуктивных формах словообразования, 

преобразование заданного слова в неологизм или в другое слово, 

несоответствующее данному словообразовательному типу. 

2 балла - неправильное выполнение всех заданий, простое повторение 

заданного слова или отказ от выполнения.  

Связная речь 0 баллов - рассказ имеет смысловые звенья, определены временные и 

причинно-следственные связи между событиями, оформлен грамматически 

правильно с адекватным использованием лексических средств. 

1 балл - составление рассказа со стимулирующей помощью, 

последовательность сюжета не нарушена, но отражены лишь некоторые 

причинно-следственные отношения, страдает смысловая целостность, 

встречаются аграмматизмы и далекие словесные замены, выпадение 

смысловых звеньев, искажение смысла, связность рассказа нарушена. 

2 балла - задание недоступно, рассказ заменен ответами на вопросы, или 

составляются 2-3 предложения. 

Приблизительные 

результаты диагностики 

по количеству баллов 

1-2 балла – ФН (раздел «Звукопроизношение») 

3-6 баллов – ФФН (разделы «Звукопроизношение», «Артикуляционная 

моторика», «Фонематические процессы») 

7-9 баллов – ОНР 4  
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10-13 баллов – ОНР 3 

14-16 баллов – ОНР 2  

16-18 баллов – ОНР 1   

 

              1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

      
 

              Вариативная часть: 

              

              Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле» под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 

– 210 с.: обл. 

              Цель программы: формирование у дошкольников (том числе с ОВЗ) основ патриотизма в 

процессе военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-

краеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

              Задачи программы:  

              1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

              2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

 достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

              3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований 

к поведению личности в современном мире. 

               

              Программа «Тропинка в экономику», Шатова А.Д. программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий с детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. — М.: Вентана-Граф, 

2015. — 176 с 

              Цель программы: помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь. 

              Задачи программы:  

              1. Помочь понять, что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда 

                людей).  

              2. Воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги.  

              3. Помочь осознать на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий 

                 «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества».  

              4. Научить видеть красоту человеческого творения.  

              5. Сформировать базисные качества экономической деятельности – бережливость,  

                 экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

              Программа разделена на 4 блока (раздела) 

              «Труд – продукт (товар)»,  

              «Деньги (цена, стоимость)»,  

              «Реклама желания и возможности»,  

             «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика». 

 

              Программа «Хочу все знать» для детей старшего дошкольного возраста  под ред.  

Сидякиной Е.А.-Тольятти: Полиар,2023- 31с.:обл. 

              Цель программы:  

              - формировать у дошкольников интерес к химическому предприятию «Тольяттиазот»,  

                 миру профессий, существующих на предприятии;  

              - осуществить первое знакомство с наукой химия – как наукой о веществах, их составе,  

                строении, свойствах и взаимных превращениях. 

              Задачи программы: 

              1.Формировать у дошкольников представления о 

              - истории развития химического предприятия «Тольяттиазот» 

              - продукции завода  
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              - о профессиях людей работающих на заводе  

              2. Воспитывать у дошкольников положительное отношение к деятельности работников  

              «Тольяттиазота», гордость за их достижения. 

              3. Заложить  элементарные представления о химии как науке. 

              4. Способствовать овладению первичными естественнонаучными  представлениями: 

               наблюдательность, любознательность, активность мыслительных операций (анализ,  

               сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). 

              Программы реализуются  в процессе образовательной деятельности как часть ОД по 

познавательному развитию (ознакомление с окружающим, фэмп) в ходе  совместной, 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах ежедневно. 

 

              Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

              1. Принцип системности подразумевает организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению:

 научно-теоретического, нормативно-правового и финансово экономического обеспечения; 

методико-педагогического, материально-технического и информационного обеспечения 

реализации регионального компонента. 

              2. Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой возрастной 

группы.  

              3. Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и 

разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и 

родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

              4. Культурологический принцип – приобщение к культуре. 

             5. Принцип педоцентризма – отбор наиболее значимых актуальных знаний. 

 

Наименование  

подхода 

Определение подхода Реализация в образовательном   

учреждении 

   

 Деятельностный 

   Подход 

 Вариативная часть Программы направлена на  

 развитие какой-либо детской деятельности. 

 В конспектах образовательной 

 деятельности в разделе «Логика 

  образовательной деятельности»  

 чередуются  такие методы и 

 приемы, которые организуют 

 детскую деятельность. 

  

 Личностно- 

 ориентированный 

    подход 

 Признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, уважение к личности   

 ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 Осуществление педагогического процесса с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся 

 (темперамента и характера, способностей и 

склонностей,   мотивов и интересов и др.) в 

 значительной степени влияющих на поведение 

 в различных жизненных ситуациях. 

 В образовательном процессе 

  учитываются интересы, 

 способности, мнения детей,  

 создается эмоционально-  

 положительный  психологический 

   климат. 

 Планируется индивидуальная  

  работа с детьми. 

  Возрастной подход 

 (Л.С.Выготский,   

 А.Н.Леонтьев,  

 Д.Б.Эльконин,     

  Л.И.Божович, 

 А.В.Запорожец, 

Ж.Пиаже) 

 к проблеме 

 Возрастной подход к развитию психики 

  ребенка учитывает, что психическое развитие  

 на каждом возрастном этапе подчиняется  

 определенным возрастным закономерностям,  

 а также имеет свою специфику, отличную от 

 другого возраста. 

 Ведущими видами деятельности 

является игровая и познавательно- 

 исследовательская. Отбор к 

 содержанию материала  

 развивающих занятий 

осуществляется в соответствие 

 с  возрастными особенностями 

 детей. 
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 развития  психики 

ребенка. 

  

Культурологический  

 подход 

 Приобщение ребенка к основным компонентам 

 человеческой культуры  (знание, мораль,  

 искусство, труд). 

  Критерий отбора программного 

  материала –  его воспитательная 

   ценность, высокий 

 художественный уровень 

 используемых произведений  

 культуры (классической – как 

  отечественной, так и 

 зарубежной), возможность   

 развития всесторонних   

 способностей ребенка на каждом 

 этапе дошкольного детства. 

 

              Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» воспитанниками представлены следующими 

возрастными характеристиками: 

              Старший дошкольник: 

              ребёнок умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, вести 

себя конструктивно, оценивать тот или иной поступок; имеет представление о себе, как об 

активном члене коллектива детского сада и семьи, у которого есть свои права и обязанности, 

ответственность: имеет интерес и эмоционально-положительное отношение к достоинству и 

личным правам другого человека; 

              ребенок проявляет заботу о других людях, а также корректно относится к людям с 

физическими и психическими недостатками; соблюдает основные правила и принципы 

совместных игр, а группе и во дворе, проявляет уважение к желаниям и интересам других людей 

(сверстников и взрослых); 

              ребенок прогнозирует возможные последствия собственных действий для себя и других, в 

ситуации выбора учитывает интересы других, выражает чувства уважения к семейным традициям, 

принимает посильное участие в организации семейных праздников; владеет способами действий 

по присвоению опыта семьи; имеет элементарные представления о духовном богатстве и 

этнокультурных традициях народов Среднего Поволжья; 

              ребенок способен выражать свое отношение к событиям, происходящим в городе,  

государстве; имеет элементарные представления о государственном устройстве, символах 

государства; способен понимать себя, как часть государства; 

              у ребёнка имеются элементарные представления о коллективном характере труда 

взрослых, о том, что от вклада каждого участника деятельности зависит общий результат; 

              ребенок проявляет чувство сопричастности и личной ответственности за состояние дома, 

улицы, города; способен нести ответственность за организацию и реализацию полученного дела, 

оценивает свои поступки в процессе реализации общего дела; умеет ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, следует положительному примеру; 

умеет работать коллективно, реализуя свои потребности в общем деле; 

              ребенок применяет свои знания для воссоздания событийной линии традиций и событий, 

связанных с военным прошлым и настоящим города, страны, и семьи; проявляет активную 

позицию к городу и освоению его наследия; 

              ребенок обладает начальными знаниями об основных природных и исторических 

особенностях города Тольятти, архитектурных объектов, воплощающих историко-культурные 

функции города. 
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             ребенок выражает чувства сопричастности к истории отечества, понимает ответственность 

каждого человека за сохранение исторического, культурного и национального наследия, 

природного богатства России и родного края, выражает чувство гордости за свой край, проявляет 

бережное отношение к природе и народному достоянию. 

              Планируемые результаты освоения программы «Тропинка в экономику»: 

              Содержательный критерий: 

              • Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях 

знакомые экономические понятия. 

              • Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, 

ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазине нельзя. 

              • Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего зарубежья (для детей 

подготовительной к школе группы). 

              • Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

              • Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

              • Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, программист 

и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.). 

              • Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

              Операционально-деятельностный критерий: 

              • Адекватно ведет себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении. 

              • Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку исправить 

свою или чужую оплошность. 

              • Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

              • Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с 

родителями возможность желаемой покупки). 

              • Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и занятий 

(бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

              • Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить ее жизнь. Если вещь тебе 

не нужна, лучше отдай ее, подари другому человеку». 

              • С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 

              Мотивационный критерий: 

              • Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают 

родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

              • Объясняет состояние бедности и богатства. 

              • Осознает смысл базисных качеств экономики. 

              • Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

              • Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам, 

бережно относится к природе. 

              • С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи 

другим людям. 

              Планируемые результаты освоения программы «Хочу все знать»: 

1блок «Все про ТОАЗ» 

1.Наличие пред ставлений у детей о деятельности завода. 

2. Наличие умения в рассказе о заводе   использовать термины, названия выпускаемой продукции. 

3.Наличие умения отражать представления о заводе и его производстве через конструктивные 

виды деятельности. 

 

2 блок «Профессии химического производства» 

1.Наличие представлений о профессиях химического производства. 

2. Наличие эмоционально - положительного отношения к человеку  труда. 
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3.Наличие знаний о предметах орудий труда необходимых для той или иной профессии 

химического производства. 

 

3 блок «Мы – химики» (опыты и эксперименты) 

1. Наличие  представлений об основных физических явлениях (магнитное притяжение, 

электричество, отражение и преломление света и др.) 

2.Наличие  опыта соблюдения и  выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов 

3. Наличие умений  фиксировать результаты исследований. 

 

              Оценочные материалы (педагогическая диагностика) к программам 

              Оценочные материалы к программе «Я живу на Самарской земле» 

              1. Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте: учебно-методическое 

пособие / под ред. О. В. Дыбиной. – Тольятти: Кассандра, 2014. – 130 с. 

              2. Диагностика основ патриотизма в младшем и среднем дошкольном возрасте: учебно- 

методическое пособие / под ред. О. В. Дыбиной. – Тольятти, 2015. – электронный ресурс. 

              Оценочные материалы к программе «Тропинка в экономику» 

              Педагогическая диагностика проводиться по методическому пособию Ю.В. Карповой 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет». - М.: Вентана-Граф, 

2015. 

              Оценочные материалы к программе «Хочу все знать» 

              Программа «Хочу все знать» для детей старшего дошкольного возраста  под ред. Е.А. 

Сидякиной Е.А. – Тольятти: Полиар,2023- 31с.:обл. (диагностика стр 8,9) 

 

              2. Содержательный раздел  

              2.1. Обязательная часть 

              Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Подснежники» с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

              Описание образовательной деятельности с учителем-логопедом представлено в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

              2.1.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей, представленными в образовательных областях и с 
учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания 
 

           Содержание образовательной деятельности в области «Познавательное развитие» 

              В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

              - развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

              - формирования познавательных действий, становления сознания; 

              - развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

покое, причинах и следствиях); 

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

              - развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
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              Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

              Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.  

              Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

              Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

              - конструирование; 

              - развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

              - формирование элементарных математических представлений. 

              Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

              Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений. 

 

Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

с обучающимися 5-7. 

              В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

              1). Расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 

             2). Развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; 

              3). Обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование 

счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования предметов 

окружающего мира; 

              4). Развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

              5). Закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компетентности в 

решении различных познавательных задач; 

              6). Расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и 

праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним; 

              7). Формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

              8). Расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к 

среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны года, 

закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 
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              9). Расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойствах, 

их использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения к 

ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и её защитой. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

              1). Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

   - в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания свойств 

и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-6 основаниям 

с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально организованной 

деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и называнию всех цветов 

спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; 

   - педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осуществления 

разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля 

результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, 

использованию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет умение детей 

обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, проявлять инициативу; 

   - обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет 

правила безопасного обращения с ними. 

              2). Математические представления: 

   - педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, схем, 

использование знаков, эталонов и другое; 

   - в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в прямом 

и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого десятка, 

закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание; 

   - обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствует 

умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. 

Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по внешним 

структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и тому 

подобное), овладению различными способами видоизменения геометрических фигур: наложение, 

соединение, разрезание и другое; 

   - формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом 

измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы 

ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку. 

Формирует представления о календаре как системе измерения времени, развивает чувство 

времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

              3). Окружающий мир: 

   - в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном населенном 

пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о 

стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, столица и крупные города, 

особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Посредством поисковой и 

игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России; 

   - формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира на ней. 

              4). Природа: 
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   - педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного мира 

родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о некоторых 

наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон(пустыня, степь, 

тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, изменениях 

жизни в разные сезоны года; 

   - Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов, классифицировать их по 

признакам, формирует представления об отличии и сходстве животных и растений, их жизненных 

потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, 

способах выращивания человеком растений, животных (в том числе и культурных, лекарственных 

растений), профессиях с этим связанных; 

   - педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, живимыми 

и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим 

способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, 

глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, 

реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания 

(нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании человеком свойств неживой 

природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, 

ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, 

тепла в жизни живой природы;  углубляет представления о характерных явлениях природы в 

разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), 

изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на 

природу; 

   - закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое 

отношение к природе и её ресурсам. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение  детей с ТНР  

к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

            - воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

            - приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

           - воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

           - воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

           - воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

              В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

              - овладения речью как средством общения и культуры; 

              - обогащения активного словаря; 

              - развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

              - развития речевого творчества; 

              - развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

              - знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

              - развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

              - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

              - профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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Программа оставляет право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

             Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

              Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

              В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление.  

              Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся.  

              Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу.  

             Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

              Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

              У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития.  

              Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.  

              В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

              Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу учитель-логопед проводит, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие»  

с  обучающимися старшего дошкольного возраста 
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              В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

              1). Формирование словаря: 

обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, 

признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существительные с 

обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова; 

активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно по смыслу. 

             2). Звуковая культура речи: 

совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной 

интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в 

середине, в конце).  

Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

              3). Грамматический строй речи: 

закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с 

прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. Совершенствовать 

умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения 

разных видов. 

              4). Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение отвечать на 

вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать развивать 

коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, 

последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, использовать в 

пересказе выразительные средства, характерные для произведения. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок. Продолжать учить 

детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, творческие рассказы без наглядного 

материала. Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. Формировать умения 

строить разные типы высказывания (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями 

высказывания. 

              5). Подготовка детей к обучению грамоте: 

упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять 

слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить детей с 

буквами; читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов. 

              6). Интерес к художественной литературе: 

формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать положительные 

эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании произведений); 

развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знакомить с 

разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-

повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях жанров 

литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, былина; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; 

развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и тематики; 
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развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического 

характера, создание рифмованных строк). 

  

Содержание образовательной деятельности. 

              1). Формирование словаря: 

педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, синонимы, 

многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

              2). Звуковая культура речи: 

педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения звуков в 

речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

              3). Грамматический строй речи: 

педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния основ, 

самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с содержанием 

высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать существительные 

с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по образцу 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени 

имен прилагательных. 

              4). Связная речь: 

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, помогает детям 

осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий, употреблять вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, формирует умение представить своего 

друга родителям (законным представителям), сверстникам. Педагог использует речевые ситуации 

и совместную деятельность для формирования коммуникативно-речевых умений у детей, 

закрепляет у детей умение пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских средств выразительности, 

использованию их при пересказе, в собственной речи, умению замечать их в рассказах 

сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности; 

формирует умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и 

повествования; описания и рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь- доказательство, речевое планирование, 

помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать личный и литературный опыт 

в зависимости от индивидуальных интересов и способностей; развивает у детей умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

              5). Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к языковым 

явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; закрепляет 

умение интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, давать им 
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характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове; определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; штриховку в 

разных направлениях, обводку; знать названия букв, читать слоги. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

     - владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

     - воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).  

 
              Перечень специальных программ, методических и дидактических пособий 

 

Программа, методические пособия Дидактические пособия, игры 

Развитие речи и правильного звукопроизношения 

• Нищева Н. В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3до7 лет. – СПб: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020  

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых  

логопедических занятий в группе  

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

6 до 7 лет. Сентябрь – январь. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

• Проектирование основной образовательной 

деятельности (на основе программы 

Н.В.Нищевой). – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

• Нищева Н.В. Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. С 2 до 7 лет.  

Методические рекомендации. Конспекты  

занятий. – СПб: ООО «Издательство  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.    

•  Нищева Н.В. Алгоритмические схемы  

для рассказывания сказок (3-8 лет)– СПб:  

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021.                

• Ткаченко Т.А. Обучение детей 

творческому рассказыванию по картинам: 

пособие для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2013.  

• Ткаченко Т. А. Логопед у вас дома.  

– М: Эксмо, 2021. 

• Ткаченко Т. А. Формирование и развитие 

связной речи у дошкольников. –  

Ростов н/Дон: Феникс, 2021.  

• Ткаченко Т.А. Формирование и развитие  

описательной речи у дошкольников. – 

 Ростов н/Дон: Феникс, 2021.  

• Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Вып. 1. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

• Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Вып. 2.– СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

• Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Вып. 3. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

• Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Вып. 4.– СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

• Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (3-5 лет). Вып. 5.– СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

• Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (2-3 года). Вып. 6. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

• Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство Гном, 2015. 

• Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство Гном, 2015. 

• Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство Гном, 2015. 

• Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство Гном, 2015. 

• Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство Гном, 2016. 

• Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 



 

26 

 

• Большакова С.Е. Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова у детей. 

Методическое пособие. – 3-е изд. –  

М.: ТЦ Сфера, 2019.  

• Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. –  

М.: Издательство ВЛАДОС, 2018 

• Володина В. С. Альбом по развитию речи.  

– М.: РОСМЭН, 2015.   

• Гомзяк О.О. Говорим правильно в 5-6 

лет.Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе.  

– М.: Издательство Гном, 2014. 

• Гомзяк О.О. Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе 

логогруппе. – М.: Издательство Гном, 2014. 

• Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать.  

Часть 3. – СПб,: «Издательство  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

• Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать.  

Часть 4. – СПб,: «Издательство  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 • Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать.  

Часть 5. – СПб,: «Издательство  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 
 

Издательство Гном, 2015. 

• Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство Гном, 2015. 

• Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство Гном, 2015. 

• Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство Гном, 2015. 

• Ткаченко Т.А.логопедическое лото в картинках. 

– М.: Эксмо, 2016. 

• Теремкова Н.Э. Сонорные звуки Л, Ль.  

– М.: издательство ОНИКС-ЛИТ, 2019. 

• Теремкова Н.Э. Собирай-ка. Логопедические пазлы. 

Звуки раннего онтогенеза В,Вь,Ф,Фь.– М.:Бином, 2019. 

• Теремкова Н.Э. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц. – М.: 

издательство ОНИКС-ЛИТ, 2019. 

• Теремкова Н.Э. Собирай-ка. Логопедические пазлы. 

Звуки раннего онтогенеза Д Дь,Т,Ть. – М.: Бином, 2019. 

• Предметные картинки для коррекции слоговой 

структуры слова.  

• Предметные картинки для вызывания 

звукоподражания. 

• Пособия на развитие направленной воздушной струи.  

• Пособия на силу и длительность воздушной струи. 

 

               2.1.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

    практик 
              Формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

              - характер взаимодействия с педагогическим работником; 

              - характер взаимодействия с другими детьми; 

              - систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

              Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

              С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

              Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в ясли-саду и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
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процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

              Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка с ТНР 

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

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

              Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка с ТНР 

различных позитивных качеств.  

              Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

              Ребенок с ТНР не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

              Ребенок с ТНР учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

              Ребенок с ТНР приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

              Ребенок с ТНР учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

              Ребенок с ТНР учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

              Образовательная деятельность в ясли-саду включает: 

              - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

              - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

              - самостоятельную деятельность детей; 

              - взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ясли-сада.  

            Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

              1). Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому. 

              2). Совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры. 
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              3). Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей. 

              4). Совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей. 

              5). Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

              Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На 

основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения 

и развития детей с ТНР. 

              Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

 

              Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

              В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, 

в социальном развитии детей. 

              Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ясли-саду. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ясли-сада, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

               

              Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 

   - игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
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   - беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

   - практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

   - индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей. 

              Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

             Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог организует образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

              Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

               

              Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

   - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

   - экспериментирование с объектами неживой природы; 

   - свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

              Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

              - индивидуальную коррекционно-развивающую работу.  

              Учитель-логопед может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

              К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

      исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Тематику помогают определить детские вопросы, проявленный интерес по познавательному, 

речевому развитию воспитанников. 

 

   Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

              Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей с ТНР, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка  как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

              Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей с ТНР является утро, когда ребёнок приходит в ясли-сад и 

вторая половина дня. 

              Любая деятельность ребёнка в ясли-саду может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 
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              - самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

              - свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

              - игры-импровизации и музыкальные игры; 

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

              - логические игры, развивающие игры математического содержания; 

              - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

              - самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

              - самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

              Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

      1). Уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы. 

      2). Организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности. 

      3). Расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов. 

      4). Поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

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

      5). Создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата. 

      6). Поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата. 

      7). Внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать  приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

      8). Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

               Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

              Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

              1). Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 
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минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

              2). У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

              3). Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

              4). Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

              5). Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

              6). Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

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

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

              2.1.3 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

    группы. Организация взаимодействия с педагогическим коллективом 

 

              Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными представителями) направлено на 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).  

              Задача – активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

              Цели взаимодействия педагога с семьями обучающихся дошкольного возраста с ТНР: 

              - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста; 

              - обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ясли-сада и 

семьи;  

              - повышение воспитательного потенциала семьи. 

Основные задачи, решаемые в процессе взаимодействия ясли-сада с родителями воспитанников: 
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              1). Информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ясли-саду. 

              2). Просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей. 

              3). Способствование развитию ответственного и осознанного родительства,  как базовой 

основы благополучия семьи. 

              4). Построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для решения 

образовательных задач. 

              5). Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

              Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями)  

              1).  Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка. 

              2). Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ясли-сад; между 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ясли-саду и семье. 

              3). Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями). Важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

(законных представителей) в интересах детей. 

              4). Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ясли-саду, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач. 

              5). Возрасто-сообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 

возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

              Деятельность педагогов группы «Подснежники» по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

              1). Диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач. 

              2). Просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям 

с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ясли-саду 



 

33 

 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ясли-сада, содержании и 

методах образовательной работы с детьми. 

              3). Консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

             Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся с ТНР предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 

образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста; 

разработку и реализацию образовательных проектов ясли-сада совместно с семьей.  

              Особое внимание в просветительской деятельности ясли-сада уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребёнка: 

              1). Информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка. 

              2). Своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям. 

              3). Информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

ясли-сада и семьи в решении данных задач. 

              4). Знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ясли-саду. 

              5). Информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

              Необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач.  

              Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ясли-садом является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет  

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ясли-сада и семьи для разрешения возможных 

проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

 

 

Работа учителя-логопеда, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 
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воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс;   

- информационное -  в течение года осуществляется регулярное и систематическое 

информирование родителей (законных представителей) о ходе коррекционно-образовательного 

процесса, осуществляются индивидуальные и групповые консультации, даются рекомендации для 

родителей по закреплению речевых навыков дома, полученных на занятиях через тетради 

взаимодействия логопеда, воспитателей и родителей.  
При анализе контингента семей выявлено, что дети группы воспитываются в семьях 

различного социального статуса, что учитывается при организации взаимодействия учителя-

логопеда с родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание 

условий для эффективного сотрудничества с родителями воспитанников: 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

(далее – в 

течение 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

1.Родительское собрание:  

- Знакомство родителей со структурой ДОУ, задачами и содержанием работы;  

- итоги обследования речи детей, характеристика речевого развития детей, знакомство с 

планом работы.  

2. Индивидуальные и подгрупповые консультации родителей (очные и 

дистанционные):  

- 1 этап - в процессе беседы выявляются особенности развития ребёнка на ранних этапах 

онтогенеза, состав семьи, возраст и профессии родителей. Условия жизни ребёнка.  

- 2 этап (проводится по итогам всестороннего обследования ребёнка) - обсуждение 

состояния речевого развития ребёнка, характера, степени и причин выявленных речевых 

нарушений;  

- разъяснение конкретных мер помощи ребёнку с учётом структуры его дефекта и 

объяснение необходимости участия родителей в системе коррекционной работы;  

- совместное обсуждение с родителями хода и результатов коррекционной работы; 

 

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова;              

 -преодолению психологических проблем ребёнка; 

- обучение работе с логопедической тетрадью дома; 

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; 

- с этапами обучения грамоте детей-логопатов; 

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

3. Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий:       

- родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка; 

- охотнее настраивается на сотрудничество; 

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость; 

- уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда; 

4. Ознакомление с итогами промежуточной диагностики:  

- анализ причин незначительного продвижения в развитии отдельных сторон речевой 

деятельности у некоторых детей;  

- рекомендации родителям по закреплению звукопроизношения, необходимостью 

систематического контроля за произношением вызванных звуков и аграмматизмами в 

речи, знакомство с положительным семейным опытом участия родителей в 

коррекционном процессе. 

5. Тематические консультации для родителей. 

6. Индивидуальные занятия в присутствии родителей  

7. Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-передвижки, 

диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, логопедическая библиотечка, 

детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами 

коррекции, постепенное воспитание школьных качеств); 

8. Оформление информационного стенда:  

Подсказки для родителей. 

 9. Досуговые мероприятия:  

- Выставки, совместные досуги,  День семьи,  совместные экскурсии, походы ,  семейный 
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театр, семейная поисковая и проектная деятельность  т.д.  

10. Создание информационно-коммуникационного пространства для оперативного 

взаимодействия с родителями (группа в социальных сетях, мессенджерах). 

11. Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 

- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на стендах и в 

индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;         

- предоставление информации о программе ДОУ; 

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 

Май Подведение годовых итогов, рекомендации на лето. 

 

 

 

Организация взаимодействия с педагогическим коллективом 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы определяется не 

только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса. 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами группы осуществляется в разных 

формах:  

− совместное планирование коррекционно-развивающей работы в группе во всех 

образовательных областях;  

− обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

− оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

− взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

− совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям в календарных планах воспитателей. 
Система взаимодействия специалистов группы 

Учитель-логопед Организует и координирует коррекционно-развивающую работу с детьми с ТНР, 

осуществляет диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, 

способствует логопедизации режимных моментов и ОД, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, связной речи. Осуществляет 

мониторинг уровня речевого развития детей (не менее двух раз в год); осуществляет 

координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 

психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с 

другими логопедами ДОУ. Вовлекает родителей в процесс логопедической 

коррекции через детские логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, 

открытые просмотры, собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель Совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

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

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет коррекционно-развивающую работу с детьми по развитию высших 

психических функций, личностного развития дошкольников и их психического 
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развития. Сенсорное и сенсомоторное развитие. Развитие когнитивной сферы 

учащихся. Формирование учебных навыков. Формирование пространственно-

временных представлений. Формирование представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Формирование ЭМП. 

Педагог-психолог Развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического 

мышления. Помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его 

улучшения. Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи. Формирование навыков общения в сказочных или 

придуманных сюжетах и инсценировках. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка 

музыкатерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. Совершенствует общую и мелкую моторику, 

выразительность мимики, пластику движений, постанову дыхания, голоса, чувства 

ритма, просодическую сторону речи. Формирование музыкального слуха и внимания 

к неречевым звукам. Развитие двигательной памяти и координации. Включение в 

занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и звукоподражаний. 

Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением. Работа над выразительностью мимики и жестов в 

музыкальных этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках. 

Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Решает: традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, 

направленные на укрепление здоровья, развитие двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций, и специфические 

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 путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой 

лексической темы. Обучение пространственным ориентировкам в играх и 

упражнениях. Формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик. 

Медицинский 

работник  

Медицинский контроль и профилактика заболеваемости. 

 

 

              Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ясли-сада.   

Педагогические работники разделяют все базовые ценности, которые заложены в основе 

Программы воспитания.  Именно  поэтому,  эффективной  основой  этой  общности  является  

рефлексия  собственной профессиональной деятельности, в которой педагоги:  

              - являются  примером  в  формировании  полноценных  и  сформированных  ценностных  

ориентиров, норм общения и поведения;   

              - мотивируют  детей  к  общению  друг  с  другом,  поощряют  даже  незначительные  

стремления  к общению и взаимодействию;   

              - поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;   

              - заботятся  о  том,  чтобы  дети  непрерывно  приобретали  опыт  общения  на  основе  

чувства доброжелательности;   

              - содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;   

              - воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);  

               - учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;   

              - воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.   
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             Профессиональная  общность  ясли-сада  функционирует  на  основе  локальных  актов  

взаимодействует  в таких формах как:  

              - Общее собрание работников ясли-сада;  

              - Педагогический совет;  

              - Психолого-педагогический консилиум.  

              Профессиональная  общность  ясли-сада  имеет  отчетную  документацию  в  виде  

протоколов  заседаний, фото-видео,  наградных  материалов,  дипломов  и  сертификатов  об  

участии,  результатах  и  реализации воспитательной  работы  по  направлениям  (духовно-

нравственного,  гражданско-патриотического, экологического,  трудового).   

             Педагоги  оказывают  взаимную  консультационную,  психологическую, информационную 

и технологическую поддержку своим коллегам в организации событий и мероприятий.   

Для  достижения  наибольшего  воспитательного  эффекта  и  результата  работы,  в  качестве  

личного примера педагогическими работниками образуются:  

- Инициативная (рабочая) группа;  

- Творческий коллектив и др.  

               Профессиональная общность Учреждения реализует воспитательную работу в 

постоянном и/или меняющемся составе участников, в соответствии с целями и задачами ясли-

сада, а также на основе нормативно-правовых и распорядительных документов АО «ТОАЗ», 

федерального, регионального  уровней.  

             Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и узкими специалистами в 

течение всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. В рамках 

своей компетенции он консультирует всех участников образовательных отношений по вопросам 

образования, воспитания, развития, социальной адаптации, выбора образовательного маршрута, 

овладения средствами коммуникации. 

           Наиболее тесно и постоянно учитель-логопед сотрудничает с воспитателями группы. 

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателям включают в себя следующие 

разделы:  

              - комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;  

              - индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над 

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами;  

              - индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психических 

функций;  

              - подвижные игры и пальчиковая гимнастика. 

              При взаимодействии учителя-логопеда со всеми участниками образовательного процесса, 

в яслях-саду «Тюльпан» организована специальная образовательная среда. 

              Специальная образовательная среда выступает в качестве многомерного пространства, 

учитывающего индивидуальные потребности дошкольников. Это комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Согласно требованиям  образовательных 

стандартов дошкольного образования  создание адаптивной образовательной среды преследует 

цель развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов.  

              Адаптивная образовательная среда отличается насыщенным содержанием, гибкостью, 

многофункциональностью, соответствуют индивидуальным особенностям, возрасту и гендерным 

особенностям детей. Кроме того, она доступна и безопасна. 

              Для детей с тяжелыми нарушениями речи  первостепенное значение имеют: 

              - организация педагогического процесса во всех образовательных областях, 

адаптированного в соответствии с психофизическими возможностями воспитанников; 

              - организация коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений речи у 

воспитанников; 

              - единое образовательное пространство; 

              - организация интегрированного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса (воспитателей дошкольного образования, узких специалистов, родителей. 
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              Организованная  образовательная среда в группе является важнейшим условием для 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, способствует развитию деятельности детей, 

приобщает их к творчеству в игре и других видах деятельности, стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности, обеспечивает ребёнку эмоциональный комфорт и чувство 

психологической защищенности.  

              Адаптивная образовательная среда группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

состоит из полузамкнутых мини-зон (центров), которые оборудованы для игр, индивидуальных и 

групповых занятий.  

Специальная образовательная среда предоставляет постоянный выбор деятельности перед 

ребенком. При этом он действует самостоятельно, в своем собственном темпе. 

              Особое значение в коррекционном обучении детей с тяжелыми нарушениями речи имеют 

организационные средовые составляющие:  

              - единый речевой режим в образовательном учреждении и семье;  

              - предоставление детям образцов речи педагогов (орфоэпической правильности, 

неторопливого темпа, достаточной громкости, выразительности и слитности речи, правильного 

речевого дыхания);  

              - дифференцированность дозировок речевого и языкового материала, подбор лексического 

материала, коммуникативно-значимого для ребёнка, доступного по содержанию, 

соответствующего его произносительным возможностям. 

Таким образом, адаптивная образовательная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

             Большинство детей с тяжелыми нарушениями речи с трудом вступают в контакт со 

сверстниками и взрослыми, их коммуникативная деятельность оказывается ограниченной. 

Педагоги группы постоянно ищут пути социализации детей с ТНР, создают социальные ситуации 

развития детей. Это: 

- предложение активных ролей детям; 

- обучение улаживанию конфликтов; 

- обучение способам выражения своего внутреннего состояния (речевым и неречевым); 

- вовлечение родителей в совместную деятельность с их детьми; 

- совместная подготовка (специалисты яслей-сада и родители) выступлений детей на музыкально-

спортивных и литературно-познавательных праздниках;  

 - обучение взаимодействию с другими детьми и взрослыми (совместные мероприятия, игры, 

прогулки). 

              Организация работы в составе ППк ДОО. 

              Учитель-логопед входит в состав психолого-педагогического консилиума дошкольного 

учреждения и принимает активное участие в его работе. Педагог информирует членов ППк о 

результатах мониторингов и коррекционно-развивающей работе в  группе для детей 5-7 лет 

компенсирующей направленности «Подснежники» ясли-сада «Тюльпан» 

               

              2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей  

                    программы учителя-логопеда 

 

              Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог может 

использовать следующие методы: 

              - организация опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

              - осознание детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

               - мотивация опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 
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              При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности 

детей: 

              1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

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

педагога или детей, чтение); 

              2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

              3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

              4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

              5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

              Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

              Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 

воспитания и обучения  используется комплекс методов. 

              При реализации программы педагог использует различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

              демонстрационные и раздаточные; 

              визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

              естественные и искусственные; 

              реальные и виртуальные. 

              Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

              - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

              - предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

              - коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

              - познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое); 

              - чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

              - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования); 

              - музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 

Формы организации детской деятельности 

 

 Формы и способы организации    
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Детская деятельность образовательной деятельности Методы, средства 

 

Игровая, 

включая сюжетно-

ролевую игру другие 

дидактические игры 

1. Занятия 

2. Экскурсии 

3. Наблюдения  

4. Чтение художественной литературы 

5. Видеоинформация 

6. Игровая деятельность индивидуальная и 

подгрупповая с воспитателем (игры  в парах, 

совместные игры с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры, хороводные игры, игры с 

правилами) 

7. Праздники 

8. Обучающие игры  

9. Досуговые игры 

10. Народные игры 

11.Самостоятельные сюжетно-ролевые игры 

12. Дидактические игры  

13. Досуговые игры с участием воспитателя 

 

1.Игровая деятельность 

2.Дидактические игры 

3.Совместные сюжетно - 

ролевые игры 

4.Подвижные игры 

5.Чтение художественных 

произведений   

6.Наблюдения 

7.Объяснение 

8.Напоминание 

9.Беседы 

10.Показ 

11.Театрализация 

12. Совместное со 

взрослым придумывание 

сказок 

 

Речевая 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1.Наблюдения 

2. Работа в книжном уголке 

4. Беседа 

5.Речевые дидактические игры 

6. Тематические досуги, праздники 

 7. Речевые тренинги (упражнения) 

 8. Артикуляционная гимнастика 

 9. Коммуникативные тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого) 

10. Индивидуальная  и подгрупповая работа 

по развитию коммуникативных умений 

11.Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций 

12. Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая) 

13. Дидактические игры 

14.Настольно-печатные игры 

15.Речевые задания и упражнения 

16. Интегрированные занятия  

17. Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Пояснение, исправление 

2. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение,  

называние, слушание)  

3. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого 

4. Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа) 

5. Разучивание стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший 

6. Воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

7. Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него 

 

Познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

1. Наблюдения на прогулке и в уголке 

природы (индивидуальные и подгрупповые)  

2. Игры-экспериментирования 

3. Проблемные ситуации 

4. Игры с природным материалом  

5. Наблюдения за окружающим 

6. Создание коллекций 

7.Тематическая прогулка 

8. Познавательная игротека 

9. Экскурсии 

1.Объяснение 

2.Показ 

4. Игровые упражнения 

5.Чтение художественной 

литературы об окружающ. 

6. Проведение опытов 

воспитателем на глазах у 

детей 

7. Зарисовка результатов 

экспериментальной 
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10.Проектная деятельность 

11. Работа в мини-лаборатории – простейшие 

опыты 

12. Пиктограммы 

13. Ребусы  

14. Конкурсы познавательного характера 

 

деятельности 

8. Ведение дневника 

наблюдений 

9. Игры -

экспериментирование;  

10. Наблюдение за 

окружающим 

11. Объяснение 

12. Обследование 

13. Показ 

14. Рассматривание 

объектов природы 

15. Ситуативный разговор 

по результатам наблюдения 

Ситуативно-деловое 

общение, общение со 

взрослыми 

1. Индивидуальные и подгрупповые беседы 

по прочитанному 

2.Чтение художественной литературы, 

произведений малых фольклорных форм  

3.Литературные викторины 

4.Рассматривание иллюстративного 

материала 

5.Литературные праздники 

6.Презентации проектов 

7.Творческие игры 

8. Драматизации  

9. Подвижные игры на основе народных игр 

10.Тематические досуги на основе 

традиционных праздников 

11.Игры-драматизации  

12.Кукольные спектакли 

13.Ситуативное общение 

14.Настольно-печатные и дидактические 

игры 

1.Чтение 

2.Рассказывание 

3.Слушание 

4.Рассматривание 

5.Беседа 

6.Рассказ 

7.Ситуативное общение 

8.Заучивание 

 

 

Методы и средства реализации рабочей программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой  

Устное или печатное слово. Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины. Поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки  

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления. 

Наглядные пособия  

Метод  иллюстрирования   Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок.  

Метод  демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод  показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы  практического  обучения Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации.  
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Дидактические, музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения Устные, графические, двигательные (для развития  

общей и мелкой моторики)  и трудовые действия  

Приучение   Совместные со взрослым, осваиваиваемые ребенком  действия  

Технические и творческие  

действия 

Действия по алгоритму, моделям, схемам (готовым и созданным  

самостоятельно) 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент.  

Картотека логических задач и проблемных ситуаций.  

Объекты и явления окружающего мира; различный  

дидактический материал; материал для экспериментирования и 

др.  

               

              2.3 Содержание деятельности по рабочей программе воспитания 

 

              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 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. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

              Программа воспитания предусматривает приобщение детей с ТНР  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 ясли-сада, в соответствии с возрастными особенностями детей с ТНР. 

          • 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. 

          •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. 
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              Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ясли-сада и с 

традиционными ценностями российского общества. 

               С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений.  

              Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ясли-сада с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей.  

              Общая цель воспитания – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей с ТНР 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. 

Общие задачи воспитания: 

        1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

        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 ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; осуществлять 

поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 

        1. Цель патриотического направления воспитания — содействовать формированию у ребёнка 

с ТНР личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

        2. Ценности – Родина и природа – лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

        3. Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

        4. Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
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        1. Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

        2. Ценности – жизнь, милосердие, добро – лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

        3. Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

        1. Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей 

с ТНР к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

         2. Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество – лежат в основе социального 

направления воспитания. 

        3. В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

        4. Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком с ТНР 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

        1. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

        2. Ценность – познание – лежит в основе познавательного направления воспитания. 

        3. В ясли-саду проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно- 

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка с ТНР. 

        4. Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

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

миру, людям, природе, деятельности человека 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

        1. Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного отношения 

детей с ТНР к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

        2. Ценности – жизнь и здоровье – лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

        3. Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 
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Трудовое направление воспитания. 

        1. Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

        2. Ценность – труд – лежит в основе трудового направления воспитания. 

        3. Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

        1. Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка с 

ТНР  ценностного отношения к красоте. 

        2. Ценности – культура, красота – лежат в основе эстетического направления воспитания. 

        3. Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры Программы воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка с 

ТНР. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу  дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так 

как целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей с ТНР. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

  Патриотическое   Родина,  

  природа 

  Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

  стране – России, испытывающий чувство привязанности к родному 

  дому, семье, близким людям. 

  Духовно- 

  нравственное 

  Жизнь, 

  милосердие,  

  добро 

  Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

  уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества,  

  правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

  нравственному поступку. 

  Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять 

  заботу; Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

  положительные человеческие качества, иногда прибегая к помощи  

  взрослого в ситуациях морального выбора. 
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  Социальное   Человек,  

  семья,   

  дружба, 

  сотрудничество 

  Проявляющий ответственность за свои действия и поведение;  

  принимающий и уважающий различия между людьми. Владеющий 

  основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

  умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

  взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

  интересов и дел. 

  Познавательное   Познание   Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

  самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий 

  активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

  игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

  в самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на 

  основе традиционных ценностей. 

  Физическое и 

  оздоровительное 

  Здоровье,  

  жизнь 

  Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами 

  укрепления здоровья – занятия физической культурой, 

  закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

  безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и 

  укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

  Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным 

  играм, стремящийся к личной и командной победе, нравственные и 

  волевые качества. 

  Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

  Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного 

  отдыха. 

  Трудовое   Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

  уважения к людям труда, результатам их деятельности. 

  Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

  самостоятельной деятельности. 

  Эстетическое   Культура  

  и красота 

  Способный воспринимать и  чувствовать прекрасное в быту,  

  природе, поступках,  искусстве. Стремящийся к отображению 

  прекрасного в продуктивных видах  деятельности. 

 

              Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

             - принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

              - принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

   - принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

   - принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

   - принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
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   - принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

   - принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся с ТНР, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ясли-сада, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

              Основой  годового  цикла  воспитательной  работы  являются  как  общие  для  всего  

ясли-сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастных групп и 

направленностей, так и отдельные, в соответствии с возрастом, направленностью и интересами 

воспитанников.   

              Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так и коллективные 

виды, формы и направления работы со всеми участниками образовательных отношений, 

направленные на формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 

социокультурных ценностей и традиций.  

              Важной  составляющей  в  воспитательном  процессе  является  охрана  жизни  и  

здоровья,  физическое воспитание  и  развитие  воспитанников с ТНР.  Успех  зависит  от  

правильной  организации  режима  дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима.   

              Режим  дня  регламентируется  требованиями  СанПиН,  что  позволяет  рационально  и  

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание.    

              Двигательный  режим  в  течение  дня,  недели  определяется  комплексно,  установлен  

графиком,  в соответствии  с  возрастом  детей.  Оптимизация  двигательного  режима  

обеспечивается  путем  проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной 

деятельности.   

              Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления.  Воспитание  направлено  на  формирование  эмоциональной  

готовности  к  трудовой деятельности,  элементарных  умений  и  навыков  в  различных  видах  

детского  труда,  интереса  к  труду взрослых людей.   

              Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание зависит от  возраста  и  опыта  детей,  уровня  развития творческого  воображения,  

самостоятельности,  инициативы, организаторских  способностей.  Организованное  проведение  

этой  формы  работы  обеспечивается  как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.   

              Одним из основных видов деятельности при организации воспитательной работы в ясли-

саду является игра, которая используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективный метод развития в разных направлениях воспитательной работы.  

              Индивидуальная работа с детьми ТНР проводится в утренний и вечерний отрезок 

времени, во время прогулок.   

              Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные мероприятия и др.) 

позволяют провести воспитательную работу с дошкольниками сразу по нескольким направлениям.   

              Нравственное  воспитание  рассматривается  в  Программе  как  одна  из  важнейших  

сторон  общего развития ребенка дошкольного возраста.  

              Содержание призвано обеспечить воспитание у ребенка с первых лет жизни гуманного 

отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, городу, деревне, 

Родине, уважение к людям разных национальностей, государственной символике (гимну, флагу, 

гербу  Российской  Федерации).  В  процессе  нравственного  воспитания  у  ребенка  развиваются  

гуманные чувства, формируются этические представления, навыки культурного поведения, 

социально-общественные качества, уважение к взрослым, ответственное отношение к 
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выполнению поручений, умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои 

поступки и поступки других детей.   

              Досуговая  деятельность  в  Программе  рассматривается  как  приоритетное  направление  

организации творческой  деятельности  ребенка,  основа  формирования  его  общей  культуры.  

Она  осуществляется  в процессе  развлечений,  праздников,  а  также  самостоятельной  работы  

ребенка  с  художественными материалами.   

              В  традиционных  мероприятиях  задействованы  все  участники  образовательных  

отношений.  Такие мероприятия носят, в основном, массовый уровень с включением родителей, 

детей, социальных партнеров, а также представителей других учреждений.   
 

 

             2.4 Содержание программы  коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми  

                    образовательными потребностями 

 

 

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми 5-7 лет 

Основным в содержании логопедических занятий на данной  ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм 

с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей 

с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. Обучение грамоте детей с ТНР 

рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного 

состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация 

сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования 

у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

Коррекционно-логопедическая работа с обучающимися, имеющими ТНР, включает следующие 

направления:    

1. Развитие словаря.  

2. Формирование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа.  

4. Обучение элементам грамоты (необязательно). 

5. Развитие связной речи и навыков речевого общения.   

В основе занятий лежит комплексный подход, направленный на решение взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития. 

 

              Программа коррекционной работы обеспечивает (цели): 
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   - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

   - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

   - возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

              Задачи программы: 

   - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

   - коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

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

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

              Программа коррекционной работы предусматривает: 

   - проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

   - достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

   - обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

   - социально-коммуникативное развитие; 

   - развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

   - познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

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

 максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

              Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

              Системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, включают в себя:  

              - создание  предметно-пространственной  развивающей  образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  

              - использование специальных дидактических пособий,  технологий,  методик  и  других  

средств  обучения  (в  том  числе  инновационных  и информационных),  разрабатываемых  

Учреждением;  

              - комплексное взаимодействие педагогов группы и всех специалистов ясли-сада, 

использование их творческого и профессионального потенциала; 
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              - проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  с  логопедом  (не  

реже  2-х раз в неделю)  и  психологом;  

              - обеспечение  эффективного  планирования  и  реализации  образовательной 

деятельности,  самостоятельной  деятельности  детей  с  ТНР,  режимных моментов  с 

использованием  вариативных  форм  работы,  обусловленных  учетом  структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

              Дети с ОВЗ вместе со всеми детьми активно участвуют в культурно-досуговых 

мероприятиях  разного  уровня:  дошкольного  учреждения,  городских  и  окружных 

мероприятиях – праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского творчества.   

              При  планировании  работы  педагоги  ясли-сада  используют  наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные.  Для детей с ОВЗ, обладающих особой  спецификой  

развития,  предусматривается  использование  специальных, инновационных технологий, методик, 

предметов, используются невербальные средства коммуникации: пиктограммы, картинки – 

символы. Диагностический  и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый  для 

осуществления  профессиональной деятельности учителя-логопеда. Учебно-дидактический  

материал,    специальные  методические  пособия,  учебно-игровые  и  дидактические  материалы,  

мультимедийные  материалы  коллективного и индивидуального пользования. 

              Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое 

обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами соответствующей  

квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и педагогами,  прошедшими  

обязательную  курсовую  или  другие  виды  профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

              В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Комплексное изучение всех 

сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания образования 

осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом структуры нарушения и 

индивидуально-психологических особенностей детей с ТНР. 

 

              Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

              Основные направления механизмов адаптации Программы для детей с ТНР: 

              •Комплексное всестороннее обследование. 

              •Квалифицированная коррекция нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

              •Консультативное. 

              •Информационно – просветительское. 

              Диагностическая работа включает: 

              - своевременное выявление детей с ОВЗ; 

              - раннюю диагностику отклонений в развитии; 

              - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

              - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

              - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

              - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР; 

              - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 

              - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

              - анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

              Коррекционно-развивающая работа включает: 

              - выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ, методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
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              - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

              - коррекцию и развитие высших психических функций; 

              - развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения. 

              Консультативная работа включает: 

              - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

               - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР; 

              - консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

              Информационно-просветительская работа предусматривает: 

              - различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам. 

 

              Результаты освоения программы коррекционной работы определяются: 

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

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 

   - механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), 

   - структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

   - наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений 

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

              Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

   - сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

   - совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

   - овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

   - сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих  

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

   - сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

              Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

реализуется в яслях-саду в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии 

с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

обучающихся с ТНР.  

              Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует:  

              - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов;  
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              - самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР; 

   - самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

   - взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

              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. 

              3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

              4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

               

              Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

              Проведению дифференциальной диагностики предшествует  предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

              При непосредственном контакте педагогических работников яслей-сада с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

              Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 
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использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

              Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

              Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности.  

              В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

              Обследование грамматического строя языка 

              Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения. 

              Обследование связной речи 

              Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы.  

              Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой.  

              Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

              Обследование фонетических и фонематических процессов 

              Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками.  
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              Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.  

              Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает 

как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова.  

              Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

              В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

              В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

              В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, применяется несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТНР:  

              первая схема – для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

              вторая схема – для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

              третья схема – для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

              четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

              Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

              Обучение детей 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 
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понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок – голосище); с противоположным значением (грубость – вежливость; жадность 

– щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый – нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) – платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть – блеск, трещать – треск, шуметь – шум; объяснять логические 

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

              6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

              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. 

 

              Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми с ОВЗ 

 

              Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом с учётом выраженности речевого 

нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. При  формировании подгрупп учитывается 

возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения.  Состав  подгрупп  может  меняться  в  

течение  года  в  зависимости  от индивидуальных успехов каждого ребенка.   

              Виды  подгрупповых  логопедических  занятий:  

              1) по формированию лексико-грамматических средств языка:  

              - развитию словаря;  

              - развитию грамматически правильной речи;  

              2)  по формированию связной речи;   

              3)  фонетические  занятия  (формирование  звукопроизношения,  развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры).   

              Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учётом режима работы яслей-сада. 

Продолжительность подгрупповых занятий:  для детей 6-7 лет — не более 30 минут, перерыв 

между занятиями – 10 минут.   

              Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью  

выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  психофизическими 

особенностями  детей,  продолжительность  индивидуальных  занятий  15-20  минут.  

              Индивидуальные  занятия  составляют  существенную  часть  работы  логопеда  в  течение 

каждого  рабочего  дня  недели  в  целом.  Они  направлены  на  осуществлении  коррекции  

индивидуальных  речевых  недостатков  и  иных  недостатков  психофизического  развития  

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.   

              Учёт  индивидуальных  занятий  фиксируется  в  тетради  посещаемости  занятий детьми.  
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              План  коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется по необходимости после промежуточного 

обследования (январь).   

              В  индивидуальном  плане  отражены  направления  коррекционной  работы, которые  

позволяют  устранить  выявленные  в  ходе  логопедического  обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР.  

              На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет планы 

индивидуальных  занятий.  При  планировании  индивидуальных  занятий  учитываются возраст  

ребёнка,  структура  речевого  дефекта,  его  индивидуально-личностные особенности. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы, которые предполагают выбор смысловой темы, раскрытие которой 

осуществляется в разных видах деятельности. 

              Комплексно-тематический подход, обеспечивает концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с нарушениями речи, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

 

              Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 

различных целевых групп обучающихся 

              В компетенцию педагога входит оказание коррекционно-развивающей помощи детям с 

особыми образовательными потребностями:  

              1) обучающиеся с ОВЗ (ТНР) и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; обучающиеся по индивидуальному 

учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто 

болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими 

к большому количеству пропусков ребёнком в посещении МБУ; обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; одаренные 

обучающиеся; 

              2) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке; 

              3) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

              4) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

              Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами предусматривает предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию 

нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных 

технологий. 

              КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и(или) его обострения (не менее 4-х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 
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(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

              Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: коррекция (развитие) 

коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих проблем; создание условий для 

успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ПИК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

              Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс и установление с ними отношений сотрудничества 

как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в Учреждении, так и в 

условиях семенного воспитания; создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; сохранение и поддержка индивидуальности 

ребёнка, развитие его индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости; организация предметно-развивающей, обогащённой 

образовательной среды в условиях Учреждения, благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности. 

              Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

              Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на 

дошкольном уровне образования: развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; коррекцию деструктивных 

эмоциональных состояний, возникающих в следствие попадания в новую языковую и культурную 

среду (тревога, неуверенность, агрессия); создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребёнку. 

              Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся 

в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется 

организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться в 

контексте общей программы адаптации ребёнка к Учреждению. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу 

КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

              К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 
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утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

              Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; помощь в решении поведенческих проблем; формирование 

адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

              Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) 

родителей (законных представителей). 

               

               

              2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

              В группе для детей 5-7 лет  компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Подмснежники» в процессе образовательной деятельности реализуются три программы. Они 

интегрированы в образовательную деятельность (ознакомление с окружающим) и осуществляются 

в ходе  совместной, самостоятельной деятельности, в режимных моментах ежедневно. 

              1).  Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле» Под ред. О.В.Дыбиной Ульяновск-Тольятти, 2014. 

              При выборе и реализации содержания парциальной программы патриотического 

воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» учитывалось следующее: 

              1) Исторические особенности. 

              Город Тольятти основан на месте города-крепости Ставрополь на Волге. Основатель 

крепости – Василий Татищев. Защитниками крепости стали казаки. Большое количество 

географических названий говорят о деятельности казаков: утес Шелудяк, утес Степана Разина, 

Ермакова поляна, села Ермаково и Кольцово.  

              История ВОВ оставила много памятных мест в нашем городе: улицы В.Носова, 

Е.Никонова, Ф.Ларина, В.Жилина; улицы героев-молодогвардейцев: О.Кошевого, С.Тюленина,  

У. Громовой, гвардия рядового А.Матросова, летчика Н. Гастелло; героев-земляков: генерал-

майора Д.Н. Голосова, генерал- лейтенанта Д.М. Карбышева, а также памятники, обелиски, 

мемориальные комплексы.   

              Во время строительства Жигулёвской ГЭС Ставрополь попал в зону затопления 

Куйбышевского водохранилища и практически полностью был перенесён на новое место (в 

настоящее время – Центральный район города Тольятти).  

              В 1966 году в городе началось строительство крупнейшего в России Волжского 

автомобильного завода по производству легковых автомобилей. Параллельно со строительством 

завода возводился и новый жилой район Тольятти – Автозаводский. 

              2) Особенности промышленного комплекса.  

              Город Тольятти – крупнейший производитель автомобилей (ОАО «АВТОВАЗ»), крупный 

производитель электроэнергии (ОАО «Жигулевская ГЭС»), имеет три химических предприятия 

«Тольяттикаучук», «Куйбышевазот», «Тольяттиазот».  

              Также в городе находятся предприятия пищевой промышленности: крупный молочный 

завод ОАО «Тольяттимолоко», хлебозавод ОАО «Тольяттихлеб». 

   3) Социокультурные особенности. 

              Тольятти – город молодой, но имеет своё культурное наследие: функционируют  

15 музеев; 5 театров (в том числе детских); Тольяттинская филармония, 7 концертных площадок, 

21 крупных спортивных сооружений и комплексов. 

              На территории города множество разнообразных памятников и монументов: 7 памятных 

зданий, 13 монументальных памятников, 9 памятников-символов, 9 скульптурных композиций, а 

также памятные знаки, монументальные панно и композиции, памятные улицы города.  В черте 
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города функционируют 5 парков: Парк Победы, Парк культуры и отдыха, Парк семейного отдыха 

«Фанни парк», Центральный парк культуры и отдыха, «Эко-парк Шлюзовой». 

              4) Национально-региональные особенности. 

              В нашем городе проживают представители разных национальностей (104), это – татары, 

чуваши, мордва и другие. Русское население составляет 83,2 % от общего числа.  В связи с этим, 

существуют естественные условия приобщения ребенка к культуре и традициям народов, 

проживающих в Среднем Поволжье: предметы для жизни и труда, одежда, посуда, игрушки, 

музыкальные инструменты, костюмы, жилища, национальные праздники и кухня. 

              В связи с этим, программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» обеспечивают возможность приобщения ребенка к культуре своего народа, 

родному языку, воспитания уважительного отношения к культуре других народов 

(толерантности).  

              Толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему миру ребенка, веру в 

победу доброго начала в межличностных отношениях, отказ от методов грубого понуждения и 

любых форм авторитаризма, позитивную лексику. Поэтому взаимодействие взрослого с ребенком 

строится на толерантном отношении к самому ребенку. Толерантность закладывается как одна из 

основ личности ребенка: демонстрируется и объясняется значение позитивного общения, 

сотрудничества, подчеркивается значение других детей и людей, не похожих на самого ребенка. 

Идеи толерантности включаются в игру, продуктивные виды деятельности, в чтение и реальную 

жизнь. Общение педагога с детьми организуется с позиции педагогического такта, 

доброжелательности, ориентируется на гуманное отношение в любых обстоятельствах. Создаются 

ситуации успеха, атмосферы ненасилия и безопасного взаимодействия в коллективе педагогов, в 

детском коллективе, в отношениях педагогов и воспитанников, используется демократический 

стиль педагогического руководства, организация психолого-педагогической поддержки и 

психологической защищенности членов коллектива. 

 

                           Дополнительное содержание ОО  «Познавательное развитие»  направлено на: 

              - приобщение к истокам национальной культуры; 

              - усвоение высоких моральных норм, устоев семьи, коллектива, общества, приобщение к 

системе социокультурных ценностей; 

              - воспитание основ экологической культуры; 

              - формирование причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение 

исторического и культурного наследия, природного богатства России и родного края. 

Программа «Я живу на Самарской земле» состоит из 4 разделов. 

  

Направления Разделы Макроединицы 

Военно-патриотическое 

воспитание 

«Юный защитник 

Отечества» 

 «Армия России» 

 «История военного Ставрополя» 

«Город помнит своих героев» 

 «Символы Российской армии» 

Гражданское 

воспитание 

«Юный 

гражданин» 

«Я имею права и обязанности» 

«Я и другие люди» 

«Я – часть государства» 

«Я отвечаю за свои поступки» 

Историко-краеведческое 

воспитание 

«Юный краевед» «История родного города» 

«Достопримечательности родного города» 

«Природа родного края» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Юный 

этнограф» 

«Моя семья» 

«Культура народов Среднего Поволжья» 

 

              Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую 

основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации программного 
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содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

программы, рекомендованное методическое обеспечение. 

              Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование 

готовности к военной службе как особому виду государственной службы, воспитание уважения к 

боевому прошлому России (из «Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской 

области», 2007).  

Содержание раздела «Юный защитник Отечества» 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска» 

Тема 2. «Виды техники в Российской армии» 

Тема 3. «Виды войск в Самарской области» 

2.«История военного 

Ставрополя» 

Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки – защитники Родины» 

Тема 2. «Город-крепость Ставрополь» 

Тема 3. «Ставрополь в годы войны» 

3. «Город помнит  

своих героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области» 

Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области» 

Тема 3.«Женщины – герои ВОВ Самарской области» 

Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

4. «Символы 

Российской армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» 

Тема 2. «Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 

 

Содержание раздела «Юный гражданин» 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Правовая культура» 

(«Я имею права и обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» 

Тема 3. «Я придерживаюсь правил» 

2.«Социально-значимая 

целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 

Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

3. «Гражданская позиция» 

(«Я – часть государства») 

Тема 1. «Основы государственного устройства» 

Тема 2. «Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» 

Тема 4. «Я горжусь своей страной» 

4. «Наличие чувства долга, 

ответственности» («Я отвечаю за свои 

поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» 

Тема 3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой город» 

 

Содержание раздела «Юный краевед» 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «История родного города» Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге – 

город крепость)» 

Тема 2. «Второе рождение – строительство Волжской 

гидроэлектростанции» 

Тема 3. «Третье рождение города – строительство автогиганта» 

Тема 4. «Тольятти – город заводов» 

Тема 5. «Три района моего города» 
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Тема 6. «Символика родного города» 

2. «Достопримечательности 

родного города» 

Тема 1. «Памятные улицы города» 

Тема 2. «Парки» 

Тема 3. «Площади» 

Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» 

Тема 7. «Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» Тема 1. «Животный мир родного края» 

Тема 2. «Растительный мир родного края» 

Тема 3. «Жигулевские горы» 

Тема 4. «Издалека долго течет река Волга» 

Тема 5. «Заповедники» 

 

Содержание «Юный этнограф» 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!» 

Тема 2. «Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем» 

Тема 4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи» 

Тема 6. «Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 

Тема 8. «Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Культура народов Среднего 

Поволжья: русская, татарская, 

чувашская, мордовская народная 

культура» 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего Поволжья» 

Тема 2. «Духовная культура народов Среднего Поволжья» 

 

              2). Программа Тропинка в экономику Шатова А.Д. программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий с детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

               Дополнительное содержание ОО «Познавательное развитие» учит детей: 

              - понимать и ценить окружающий предметный мир, мир вещей, как результат труда людей 

              - признавать авторитетными качества человека-хозяина (бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие, отзывчивость, сочувствие) 

             -правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

 

              3). Программа «Хочу все знать» для детей старшего дошкольного возраста  под ред. 

Е.А. Сидякиной Е.А.-Тольятти: Полиар,2023- 31с.:обл. 

              В  связи с тем, что ясли-сад № 205 «Тюльпан» является ведомственным детским садом 

химического гиганта АО «Тольяттиазот», педагогическим коллективом яслей-сада была 

разработана программа «Хочу все знать».  
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              В данную программу вошли разработанные педагогами яслей-сада дидактические игры, 

экскурсии, ребусы по ознакомлению с химическим предприятием «Тольяттиазот», миру 

профессий, существующих на предприятии.  

 

2.6 Комплексно-тематическое планирование. Сложившиеся традиции ДОО 
 

На основе содержания основных этапов рабочей программы составляется планирование 

индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции звукопроизношения и развитию 

фонематического слуха и восприятия:   «Перспективно-тематическое планирование 

индивидуальной работы»,  «Перспективно-тематическое планирование подгрупповой (групповой)  

работы». 

 

Комплексно-тематическое планирование подгрупповой  (групповой) работы 

(по Н.В. Нищевой)  

 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по периодам 

для каждой из возрастных групп приведено в книге Н. В. Нищевой «Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО. Рабочая программа 

учителя-логопеда». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 -2024.   

 

П

е

р

и

о

д 

Напра

влени

я 

работ

ы 

Содержание деятельности 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Диагно

стика 

речево

го 

развит

ия 

Выявление особенностей поведения во время обследования, занятий, в игровой 

деятельности. 

Установление контакта с ребенком.  

Обследование неречевых психических процессов, элементарных математических 

представлений. 

Обследование звукопроизношения, лексико-грамматического строя, связной речи. 

 Развит

ие 

словар

я 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить 

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.  

Расширить 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. Расширить 

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
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П

е

р

и

о

д 

Напра

влени

я 

работ

ы 

Содержание деятельности 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать 

им. 

 Форми

ровани

е 

грамма

тическ

ого 

строя 

речи 

Обеспечить 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 в прошедшем времени. Обеспечить 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. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога). 

 Развит

ие 

фонети

ко-

фонема

тическ

ой 

систем

ы 

языка 

и 

навыко

в 

языков

ого 

анализ

а 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 

понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
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П

е

р

и

о

д 

Напра

влени

я 

работ

ы 

Содержание деятельности 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова.  Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков 

по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 Обучен

ие 

элемен

там 

грамот

ы 

(необяз

ательн

ый 

раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши 

с буквой И). 

 Развит

ие 

связно

й речи 

и 

навыко

в 

речево

го 

общен

ия 

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 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. 

М

а

й

, 

и

ю

н

ь 

Диагно

стика 

речево

го 

развит

ия 

Выявление особенностей поведения во время обследования, занятий, в игровой 

деятельности. 

Установление контакта с ребенком.  

Обследование неречевых психических процессов, элементарных математических 

представлений. 

Обследование звукопроизношения, лексико-грамматического строя, связной речи. 

       

 

Месяц 

(недели) 
Тема Содержание работы 

Итоговое  

мероприятие 

1-2 неделя До свидания, Расширение представлений детей Педагогический 
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сентября дето. 

Здравствуй, 

детский сад 

Я и моя семья 

временах года. Уточнение знаний детей о 

семье 

Пополнение словарь существительными 

по лексической теме. Закрепление 

обобщающего понятия семья. Воспитание 

у детей уважительного отношения к труду 

работников детского сада. 

мониторинг 

образовательного 

процесса. 

Развлечение 

«День знаний» 

3 неделя 

сентября 

 

Сад.  

Фрукты. 

  Расширение представлений детей о 

фруктах (цвет, форму, размер, запах, 

вкус). Уточнение знаний детей о том, что 

фрукты растут в саду на деревьях, за 

фруктовыми деревьями ухаживают, 

собирают урожай осенью. Пополнение 

словаря детей существительными по 

лексической теме. Закрепление 

обобщающего понятия «фрукты». 

Пополнение активного словаря  

названиями основных (зелёный, жёлтый, 

красный) и оттеночных (оранжевый, 

фиолетовый, розовый) цветов. 

Закрепление у детей знания о пользе 

употреблении фруктов в пищу. 

Выставка 

рисунков «Мои 

любимые 

фрукты» 

Рассказы по 

мнемотаблице, по 

картинкам 

«Фруктовая 

ярмарка» 

(изучение 

натуральных 

объектов  

4 неделя 

сентябрь 

Огород. 

Овощи 

Расширение представлений детей об 

овощах (цвет, форму, размер, запах, вкус). 

Уточнение знаний детей о том, что овощи 

растут в огороде на грядках, их регулярно 

поливают, собирают урожай осенью. 

Пополнение словарь существительными 

по лексической теме. Закрепление 

обобщающего понятия «овощи». 

Воспитание у детей уважительного 

отношения к труду работников сельского 

хозяйства. 

Коллективная 

аппликация «Вот 

так урожай». 

Рассказы детей 

об овощах по 

натуральным 

объектам 

Игра-

драматизация по 

р.н.с. «Репка» 

1 неделя 

октября 

Сад-Огород 

 

Расширять представления об осенних 

дарах, о труде людей осенью, о 

сельскохозяйственных профессиях 

(садовод, овощевод). Расширять знания 

детей о труде людей осенью, какой 

урожай собирают в саду, на огороде.  

Выставка 

поделок «Во саду 

ли, в огороде» 

 

2 неделя 

октября 

Деревья 

 

Расширение представлений детей о 

деревьях (лиственные, хвойные, 

фруктовые; названия частей деревьев). 

Закрепление у детей умения различать 

деревья по листьям, плодам, семенам, 

стволам. Закрепление знаний детей о 

таком природном явлении, как листопад. 

Пополнение активного словаря детей 

названиями деревьев. Закрепление 

обобщающего понятия «деревья». 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

«Осень золотая». 

Рассказы по 

картинкам. 

Оформление 

альбома 

«Осенние 
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листья» 

3 неделя 

октября 

Лес. 

Грибы 

Формирование первичного представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Формирование представления о дарах 

осеннего леса, о грибах (о пользе, о 

строении, о способах приготовления). 

Знакомство детей со съедобными и 

ядовитыми грибами. Формирование 

умения различать грибы по внешнему 

виду. Активизация словаря детей по 

данной теме. Закрепление обобщающих 

понятий: «лес», «грибы». Уточнение 

знаний детей о местах произрастания 

грибов (в лесу, на поляне, под деревьями, 

на пеньках). Закрепление знаний 

безопасного поведения в природной 

среде. 

Коллективная 

работа  

«Дары леса». 

Инсценировка 

сказки В.Сутеева 

«Под грибом» 

4неделя 

октября 

 

 

Осень 

Продолжение формирования 

обобщенного представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Расширение 

и активизация словаря по теме. 

Знакомство с названиями осенних 

месяцев. Закрепление навыков 

безопасного поведения в природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенняя пора» 

Рассказы 

об осени по  

мнемотаблице, по 

картинкам. 

1 неделя 

ноября 

 

Человек 

 

 

Расширение знаний детей о частях тела 

человека, его внутренних органах и 

органах чувств. Знакомство с названиями 

пальцев рук. Формирование 

представлений о человеке как целостной 

системе. 

Конкурс 

рассказов  

«О себе» 

День народного 

единства 

2 неделя 

ноября 

 

Игрушки 

Расширение знаний детей об игрушках. 

Совершенствование умения определять 

материал, из которого сделана игрушка 

(дерево, резина, пластмасса, плюш, мех, 

глина). Закрепление умения сравнивать 

игрушки по внешним признакам, 

определяя форму (круглая, квадратная, 

овальная, прямоугольная), цвет, качество 

(мягкая, твёрдая, гладкая, шершавая). 

Воспитание у детей бережного отношения 

к игрушкам. Формирование умения 

Рассказы детей 

«Моя любимая 

игрушка» (с 

натуральными 

объектами) 

 

Показ сценки и 

составление 

рассказа «Дети 

играли»  
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передавать форму, цвет, строение 

предмета в рисунке, лепке, аппликации. 

3 неделя 

ноября 

Посуда. Расширение знаний детей о посуде: 

названия предметов посуды, из чего она 

сделана, где хранится. Знакомство детей с 

назначением посуды. Формирование 

умения различать чайную, столовую, 

кухонную посуду. Обогащение словаря 

детей названиями частей посуды (носик, 

крышка, ручки, края, стенки, донышко). 

Закрепление обобщающих понятий: 

«посуда», «чайная посуда», «столовая 

посуда», «кухонная посуда». 

Выставка 

поделок из 

пластилина, 

солёного теста 

«Моя любимая 

чашка»  

Чтение 

произведения 

Чуковского 

«Федорино горе» 

4 неделя 

ноября 

Продукты 

питания 

Расширение знаний детей о различных 

видах продуктов (молочные, мучные, 

мясные). Формирование умения 

определять, из каких продуктов 

приготовлены блюда из меню детсада. 

Уточнение знаний детей о полезных и 

вредных продуктах питания. 

Экскурсия на 

пищеблок 

детского сада. 

Составление 

рассказов по 

увиденному. 

День матери. 

1 неделя 

декабря 

Одежда 

 

 

Расширение знаний детей о предметах 

одежды: названия одежды, назначение и 

отличительные признаки, детали одежды. 

Как изготавливается одежда. Развитие 

умения выбирать одежду в соответствии с 

сезоном. Закрепление обобщающего 

понятия «одежда». Поощрение бережного 

и аккуратного отношения к своей одежде. 

Знакомство с профессией швеи. 

Экскурсия в 

швейную 

мастерскую 

детского сада. 

Составление 

рассказов по 

увиденному.  

 

 

2 неделя 

декабря 

Обувь Расширение знаний детей о предметах 

обуви: названия различных видов обуви, 

назначение и отличительные признаки, 

детали обуви (голенище, подошва, каблук, 

ремешки, шнурки, язычок), материалы 

для изготовления обуви, уход за обувью. 

Развитие умения выбирать обувь 

соответственно сезону и ситуации. 

Закрепление обобщающего понятия 

«обувь». Знакомство с профессией 

сапожника. 

Интерактивная 

экскурсия 

«Сапожная 

мастерская» 

 

Аппликация 

«Валенки» 

3 неделя 

декабря 

Зима.  

 

 

 

 

 

Продолжение знакомства детей с зимой, 

как временем года. Пополнение активного 

словаря названиями зимних месяцев. 

Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширение знаний детей 

об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

Изготовление 

ёлочных игрушек 

Украшение 

группы к Новому 

году 

Чтение Носова 

«На горке» 

4 неделя Новый  Привлечение детей к активному Подготовка к 
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декабря год разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. Развитие эмоционально-

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравлять 

близких с праздником, преподносить 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Формирование умения составлять рассказ 

из личного опыта о новогоднем 

празднике. 

новогоднему 

утреннику 

Праздник 

«Новый год» 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Аппликация 

«Снег идет» 

1 неделя 

января 

Зимние 

праздники 

 

 

 

2 неделя 

января 

Зимние забавы Расширять представления детей о зимних 

забавах и развлечениях. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Воспитывать 

любовь к природе, к русской зиме. 

Развлечение на 

улице 

«Здравствуй, 

гостья Зима» 

Проведение 

опытов со снегом 

и льдом 

3 неделя 

января 

Зимующие 

птицы 

Обогащение представлений детей о 

зимующих птицах: голоса, повадки птиц, 

их жильё. Формирование обобщающего 

понятия «зимующие птицы». Наблюдение 

за птицами во время прогулок, развитие 

умения у детей различать зимующих птиц 

по их внешнему виду. Поощрение 

проявления заботы к зимующим птицам. 

Коллаж 

«Зимующие 

птицы»Рассказы 

детей о 

зимующих 

птицах 

Изготовление 

кормушек для  

птиц из 

бросового 

материала 

4 неделя  

января 

Дикие 

животные 

Расширение знаний детей о диких 

животных: названия животных, названия 

их детёнышей, внешние признаки, 

повадки, чем питаются, где живут, почему 

они называются дикими. Формирование 

обобщающего понятия «дикие 

животные». Закрепление представления о 

том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе. 

Игра-

драматизация по 

сказке «Теремок» 

Рассказы по 

картинкам 

Пересказ сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации 

1 неделя 

февраля 

Домашние  

животные 

Расширение знаний детей о домашних 

животных: названия животных, их 

детёнышей, внешние признаки, чем 

питаются, где живут, какую пользу 

приносят людям, почему они называются 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Кто сказал: 
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домашними. Формирование 

обобщающего понятия «домашние 

животные». Воспитание любви и 

бережного отношения к животным. 

Знакомство с профессиями: фермер, 

конюх, пастух, телятница, доярка. 

«Мяу?» 

 

Рассказы по 

картинкам и из 

личного опыта 

2 неделя 

февраля 

 

Домашние 

птицы 

Обогащение представлений детей о 

домашних птицах: названия птиц, их 

птенцов, голоса, внешний вид, какую 

пользу приносят людям. Формирование 

обобщающего понятия «домашние 

птицы». Знакомство с профессиями: 

фермер, птичница 

Рассказы детей 

по картинкам 

Чтение сказки 

Андерсена 

«Гадкий утёнок» 

 

3 неделя 

февраля  

Перелетные 

птицы 

 

Обогащение представлений детей о 

перелетных птицах: названия птиц, их 

птенцов, голоса, внешний вид, их жилье. 

Наблюдение за птицами во время 

прогулок, прослушивание аудиозаписей 

голосов певчих птиц. Формирование 

обобщающего понятия «перелетные 

птицы» 

Рассказы детей 

о птицах  

по картинкам  

Лепка из теста 

«Журавлики» 

4 неделя 

февраля 

Наша армия Расширение представлений детей о 

Российской армии. Знакомство с трудной, 

но почетной профессией – защищать 

Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Формирование  у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины. 

Фотогазета 

«Наши 

защитники»   

Рассказы «Мой 

папа – защитник» 

День Защитника 

Отечества 

1 неделя 

марта 

Мамин  

праздник 

 

Расширение представления о весеннем 

государственном празднике – 8 марта. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких людей 

добрыми делами. 

 Выставка работ 

«Моя любимая 

мама» 

(подготовка 

сюрприза для 

мамы) 

Праздничный 

утренник  

«8-е Марта» 

Международный 

женский день 

 

2 неделя 

марта 

 

Весна 

 

 

Расширение представления о весне как 

времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Обогащение активного словаря 

детей названиями весенних месяцев. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; прилете птиц; связи 

между явлениями живой и неживой 

Инсценировка 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» в 

кукольном театре 

Рассказы по 

мнематаблице, по 

картинам. 
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природы и сезонными видами труда. 

3 неделя 

марта 

Мебель 

 

 

Расширение представлений детей о 

мебели: названия предметов мебели, их 

части (столешница, ножки, сиденье, 

подлокотник, спинка, дверцы, ручки), 

внешние признаки (цвет, форма), 

материал, из которого она изготовлена. 

Закрепление представлений о домашней 

мебели, предназначенной для спальни, 

столовой, кухни; о назначении различных 

видов мебели. Закрепление обобщающего 

понятия «мебель». Знакомство детей с 

профессией столяра и инструментами для 

изготовления мебели. 

Конструирование 

кукольной 

мебели из 

деталей 

деревянного 

конструктора по 

схемам и 

описанию. 

Интерактивная 

экскурсия 

«Столярная 

мастерская» 

 

 

4 неделя 

марта 

Транспорт Расширение представлений детей о 

транспорте: виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный, подземный, 

железнодорожный), назначение разных 

видов транспорта, названия частей разных 

транспортных средств, названия 

профессий людей, которые работают на 

транспорте. Закрепление обобщающего 

понятия «транспорт» 

Развлечение 

«Незнайка на 

улице» 

Рассказы по 

мнемотаблице, по 

картинкам 

Экскурсия в 

кабинет «ПДД» 

5 неделя 

марта 

Профессии  Знакомство детей с различными 

профессиями и особенностями работы 

данных профессий. Воспитание уважения  

к работникам любых профессий 

Рассказы 

«Профессии моих 

родителей» 

Изготовление 

альбома 

«Профессии 

детского сада» 

1неделя 

апреля 

Инструменты Знакомство детей с различными 

инструментами: сельскохозяйственными, 

музыкальными, строительными и 

плотницкими. Активизация словаря по 

теме. Формирование обобщающего 

понятия «инструменты». 

Экскурсия в 

мастерского 

плотника 

детского сада. 

Рассказы об 

увиденном. 

2 неделя 

апреля 

Зоопарк. Знакомство с животными холодных и 

жарких стран: названия, внешний вид, 

маскировочная окраска, повадки. 

Современный взгляд на зоопарки: где 

диким животным лучше жить? 

Коллективно-

творческая 

работа  

«В зоопарке» 

3неделя 

апреля 

Цветы   Уточнение представлений о цветах 

(садовые, луговые, лесные): названия, 

строение. Формирование умения узнавать 

некоторые цветы по внешним признакам. 

Конкурс  

стихов-загадок  

о цветах 

Пересадка 

комнатных 

растений 

(помощь детей) 

4 неделя 

апреля 

Насекомые  Расширение и уточнение знаний детей о 

насекомых: названия насекомых, образ 

жизни, маскировка насекомых, их 

Коллективно-

творческая 

работа  
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строение, места обитания, чем питаются, 

какую пользу или вред приносят. 

Закрепление обобщающего понятия 

«насекомые». Поощрение наблюдений за 

насекомыми во время прогулок. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

«Кого я видел на 

лугу» 

Просмотр 

мультфильма 

«Путешествие 

муравьишки», 

беседа об 

увиденном 

1 неделя мая   Наш город Знакомство с названиями улиц города, 

площадей, районов. Расширение 

представлений у детей об истории, 

традициях, культуре и 

достопримечательностях своего города. 

Воспитание любви к родному городу. 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

город»  

Изготовление 

макета «Наш 

сад» 

2 неделя мая 

 

 

День Победы 

 

Закрепить представления детей о Великой 

Отечественной войне, о Защитниках 

Отечества. Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей Родине, 

уважение к ветеранам ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия к 

памятнику 

Никонова и 

возложение 

цветов 

День Победы 

3-4 неделя 

мая 

До свидания, 

детский сад. 

школьные 

принадлежности 

Закрепить знаний детей по всем 

лексическим темам 

Выпускной 

утренник 

 

Сложившиеся традиции яслей-сада 

              Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.  

             Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому 

в нашем детском саду существуют многолетние традиции, которые бережно поддерживаются 

всеми сотрудниками.  

              Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

              Одной  из  составляющих  воспитательной  работы  являются  общие  для яслей-сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.  

              Международные праздники экологической направленности: 

              «Всемирный день земли», 

              «Всемирный день воды», 

              «Международный день птиц», 

              «Международный день животных».  

              Международные праздники социальной направленности: 

              «Всемирный день «спасибо», 

              «Всемирный день улыбок». 

             В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

              День знаний, 
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              Празднование Нового года, 

              8 марта, 

              День Победы, 

              Выпускной бал. 

              Традиционными  общими праздниками являются сезонные праздники,  которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах: 

              «Осенины», 

              «Масленица», 

              «Колядки», 

              «Праздник русской березки». 

              Общекультурными традициями жизни яслей-сада стали такие формы: 

танцевальный флэш-моб, выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, концерты, 

ярмарки, гостевание, поэтические вечера, творческие мастерские, воспитание театром. 

              Планируются совместные досуговые события с родителями: 

концерты, фестивали, выставки совместных коллекций, выставки семейного творчества, 

встречи с интересными людьми, спортивные и музыкальные праздники. 

              В связи с тем, что ясли-сад №205 «Тюльпан» является ведомственным детским садом 

химического гиганта АО «Тольяттиазот», у нас в учреждении отмечается праздник «День 

химика», а так же организуются встречи с советом молодежи завода. Совет молодежи проводит 

для детей квесты, викторины, развлечения. 

              Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов учреждения примерном календарном плане воспитательной 

работы. 

 

              Ритуалы: 

              «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 

старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений 

отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 

пр.); 

              «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

              «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно 

еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

              «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

              «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и 

поем «Каравай», а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем 

значимость каждого ребенка в группе; 

              «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

              «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 

             «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, 

тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

              «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

              «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 
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              «Чистый четверг»: вовлечение воспитанников в элементарную трудовую деятельность, 

развитие умения сообща выполнять трудовые поручения. 

              В яслях-саду №205 «Тюльпан» изучаются культурные особенности народностей, 

населяющих РФ, Самарскую область. С этой целью используются формы работы: разучивание 

стихов поэтов разных национальностей, прослушивание песен, сказок, рассматривание картин, 

национальных росписей, костюмов, конструирование кукол, изготовление и роспись 

национальных костюмов, знакомство национальными играми, праздниками. 

 

              3. Организационный раздел Программы 

              3.1. Обязательная часть 

              Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР в ясли-саду №205 

«Тюльпан» базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ТНР, разработаны соответствующие локальные акты, 

обеспечивающие эффективное образование и других обучающихся. 

              Обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях   развития 

образовательный маршрут, а также максимально полно и ресурсоемко организовать его обучение 

и воспитание позволяет организация системы сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями г.о. Тольятти и Самарской области, социальными партнерами, 

родительскими и общественными организациями образования, медицины, культуры. 

              В яслях-саду организована система взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра,  по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы образования обучающихся с ТНР.  

              Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с ОВЗ 

              Программа яслей-сада  предполагает создание следующих  психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

             1.  Личностно предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР – порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

              2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

              3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

              4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

              5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

              6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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              3.1.1 Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. Кадровые и финансовые условия 

              Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами яслей-сада 

№205 «Тюльпан», наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

              

 Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в яслях-саду или в 

дошкольной группе. 

              В целях эффективной реализации программы в яслях-саду №205 «Тюльпан» созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств АО «Тольяттиазот» 

              В яслях-саду  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

              1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

              2) выполнение ясли-садом требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов: 

              - к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

              - оборудованию и содержанию территории; 

              - помещениям, их оборудованию и содержанию; 

              - естественному и искусственному освещению помещений; 

              - отоплению и вентиляции; 

              - водоснабжению и канализации; 

              - организации питания; 

              - медицинскому обеспечению; 

              - приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

              - организации режима дня; 

              - организации физического воспитания; 

              - личной гигиене персонала; 

              3) выполнение ясли-садом требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

              4) выполнение  требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ясли-сада; 

              5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ясли-сада. 

              При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

              Ясли-сад №205 «Тюльпан»  имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

              1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,      

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 

участием взрослых и других детей; 

              2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

              3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

              4) административные помещения, методический кабинет; 

              5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед); 

              6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

              7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки детей. 
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              В группе «Подснежники» имеется место для работы  учителя-логопеда, включающее все 

необходимое для  работы с детьми, оборудование и материалы.  

Настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия  

для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания. 

               Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

и полки для оборудования. 

              Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей. 

               Одноразовые шпатели и спиртовые салфетки. 

              Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

              - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

              - наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

              - дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова-антонимы, слова-синонимы, 

слова с переносным значением и т.п. 

             - дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

              - дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

              - дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

              - дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

              - дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

              Пособия для обследования и развития слуховых функций. 

             Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, барабан, гармошка, 

колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 

чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

              Пособия для обследования и развития интеллекта. 

              Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

              Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

              Разрезная азбука. 
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              Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

              Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

              Символы простых и сложных предлогов. 

              Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

              Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

              Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

              Оборудование для игр и занятий в группе.  

              Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей).  

              Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых 

  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки. 

              Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также 

– на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и социальных 

навыков и умений. 

              В ясли-саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

              Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивные доски, проекторы, принтеры). 

              Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

              - для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

              - для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

              - для предоставления информации о программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

              - для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией программы и т. п. 

              Знакомство с программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и ясли-

сада в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

              В яслях-саду проведен интернет. К сети подключены все рабочие места. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. Это позволяет воспитанникам, по каким 

либо причинам не посещающие детский сад, проходить обучение дистанционно.  

               

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

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

            Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - 

семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

              Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" 

(обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 

(обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

              Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с 
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япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в 

сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с 

пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

              Произведения поэтов и писателей России. 

              Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. 

"Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 

С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. 

"Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; 

Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; 

Орлов В.Н. "Дом поддень"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне 

грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", 

"Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

              Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы 

о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" 

(по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов 

Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; 

Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по 

выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. 

"Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", 

"Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 

"Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные 

собаки" (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. 

"Хлеб растет". 

              Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый 

хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; 

Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

              Произведения поэтов и писателей разных стран. 

              Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как 

сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики"(пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

              Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-

Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 

- 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая 

гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" 

(пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, 

О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой 

Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" 

(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

              Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений 
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              В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

              Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ясли-сада. Время просмотра 

ребенком цифрового и медиа контента регулируется родителями (законными представителями) и 

соответствует его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

              Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов 

осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 

Анимационные произведения 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969.  

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры В. Котёночкин, А. 

Трусов, 1965.  

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, 

В.Полковников, 1955.  

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954.  

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 

1956.  

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975.  

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979.  

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975.  

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979.  

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004.  

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002.  

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова  

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А. Бахурин  

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и др.  

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020 

 

              Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

           Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 



 

79 

 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией, в том числе, учителем-

логопедом. 

Важным условием реализации рабочей программы является создание речевой развивающей 

среды  для детей с ТНР. 

Речевая развивающая среда – особым образом организованное окружение, наиболее 

эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда способствует формированию эмоционально-положительного психологического 

климата в процессе обучения, обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства кабинета в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Главной целью ее создания является повышение эффективности 

коррекционной программы, применяемой для устранения речевых нарушений. 

Цель построения речевой среды – насыщение окружающей среды компонентами, 

обеспечивающими развитие речи ребенка дошкольного возраста. 

Задачи построения речевой развивающей среды: 

впечатлений; 

-обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной речевой деятельности ребенка; 

- обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении речевых реакций; 

- обеспечение возможностей для исследования и экспериментирования в языковой системе. 

Развивающая среда предполагает зонирование кабинета логопеда на несколько отдельных 

участков: 

-рабочая зона учителя-логопеда (стол, ПК, шкаф, пособия… и др); 

-зона коррекции звукопроизношения и  речевого (столы для индивидуальной работы с зеркалом,  

зеркала настольные, тренажеры, логопедические зонды, литература, картотека упражнений и т.д.); 

-зона развития мелкой моторики   (различные конструкторы, шнуровки, мелкие игрушки); 

- зона развития связной речи (развивающая среда «Фиолетовый лес»,  ширма, кукольный театр, 

костюмы и др.); 

- сенсорная зона (сенсомоторные тренажеры, парта для работы с песком и водой, стол для 

рисования песком и др.); 

- рабочая зона  для учащихся  для проведения занятий по коррекции чтения и письма (парты, 

доска, мел и др). 

  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС) в группе 

компенсирующей направленности «Подснежники» ясли-сада  №205 «Тюльпан»  направлена на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

              В соответствии со Стандартом, ППРОС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

              - охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

              - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ясли-сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

              - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

              - создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
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содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

              - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

              - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

    ППРОС группы создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

              Для выполнения этой задачи ППРОС Учреждения: 

              содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

              трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

              полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

              доступная – обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подобраны с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность обучающегося с 

ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

              безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

              При проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

              эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в Учреждении обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Дидактические материалы: 

Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений 

Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», 

«Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».   

Иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 
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темам, картины « «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», 

«В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике»2, «Мы 

рисуем», «Играем в театр» , «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На 

уроке» . 

Серии картинок: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

 

3.1.2 Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным учебно – 

методическим обеспечением: 
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 

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

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

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

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 до 7 лет).— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

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

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

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

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

17. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

19. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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20. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

21. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

22. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 4. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

23. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в 

группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

24. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в 

группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

25. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в 

группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

26. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в 

группе детского сада.. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

27. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

29. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

31. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим руку к письму. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

              3.1.3 Режим и распорядок дня. План работы учителя-логопеда на учебный год. 

Календарный учебный график. График работы учителя-логопеда. Циклограмма               

 

              Режим и распорядок дня 

              Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; II период – декабрь, январь, 

февраль; III период – март, апрель, май, июнь. 

             Как правило, 1-2 недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

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

основной адаптированной образовательной программы. В конце сентября специалисты, 

работающие в группе, на психолого-педагогическом консилиуме совместно с заведующим 

учреждения обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают ИКРП и АОП ДО. 

              Заведующая ясли-садом утверждает ИКРП и АОП ДО. Психолого-педагогический 

консилиум проводится планово и внепланово в течение учебного года, а в конце учебного года, с 

тем чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить 

необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

              Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий определяется 

выраженностью речевого нарушения, и требованиями адаптированной основной образовательной 

программы и составляет не менее 2  логопедических занятий в неделю. Вся коррекционно-

развивающая работа логопеда в группе делится по форме проведения на подгрупповую 

(групповую) и индивидуальную.  

Продолжительность подгруппового занятия составляет 25минут для детей 5-6 лет, 30 минут 

для детей 6-7 лет, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПин. 

Перерывы между фронтальными и подгрупповыми занятиями – не менее 10 минут. 

Каждый ребенок посещает коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, согласно 
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плану подгрупповой и индивидуальной работы. 

Индивидуальная работа проводиться по коррекции звукопроизношения и других речевых и 

неречевых процессов, в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических 

занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с логопедом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные и 

подгрупповые занятия, носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями, и не дублируют школьных форм обучения.  

              Организация жизнедеятельности детей 

              Режим дня и расписание занятий устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Режим дня составляется с учетом 12-ти часового пребывания 

детей в дошкольном учреждении. Деятельность воспитанников организуется с учётом 

особенностей состояния их здоровья и интересов и направлена на удовлетворение их 

потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе 

и др.), познавательных, творческих, потребности в общении.  

 

              Режим дня в детском саду в компенсирующих группах имеет свои особенности. Утренний 

отрезок времени (с 06:30 ч. до 09:00 ч.) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он 

стремится в каждый момент общения с детьми решить определенные задачи коррекционного 

воспитания и обучения. В этот же период, когда еще не все дети пришли в группу, проводятся 

индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям учителя-логопеда. 

              В 9:00 ч. начинается непосредственно образовательная деятельность. Образовательный 

процесс обязательно предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

              На прогулке решаются как оздоровительные задачи, так и специальные коррекционно-

развивающие. 

              Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных физических 

упражнений, подвижных и спортивных игр. 

              Коррекционно-развивающие задачи решаются главным образом за счет развития 

диалогической и монологической форм речи в процессе целенаправленного наблюдения за 

явлениями природы, животными и птицами, растениями, организации игр с правилами, 

дидактических, сюжетно-ролевых игр, а также индивидуальной работы по заданию логопеда по 

коррекции речевых нарушений детей. 

              Особое внимание уделяется физическому воспитанию. Для реализации двигательной 

деятельности детей используются оборудование и инвентарь спортивной площадки и 

прогулочных участков в соответствии с возрастом и возможностями здоровья ребенка. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада. 

              После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 

период времени используется для реализации задач социально-коммуникативного развития и 

выработки правильных социальных и гигиенических навыков, а также для обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья действовать по заданному алгоритму. 

              Дневной сон имеет большое значение для детей с ТНР, так как позволяет им восстановить 

силы. После занятий и прогулки нервная деятельность некоторых детей истощается. Особенно это 

свойственно детям с ТНР центрально-органического генеза. Поэтому процедура укладывания 

хорошо продумана и ожидаема для детей. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные 

положительные эмоции, детям предлагается послушать с закрытыми глазами записи звуков леса и 

небольшие фрагменты специально подобранных художественных произведений. 
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              Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно, вследствие чего педагоги обеспечивают плавный постепенный выход детей из сна. 

Для этого во время подъёма детей воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей, громкость повышается и, педагог 

беседует с детьми об их снах. После того как большинство детей проснулись – проводится 

«гимнастика пробуждения». Это специально сконструированный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится 

под динамичную музыку. 

              Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, непосредственно 

образовательная деятельность (если это предусмотрено расписанием непосредственно 

образовательной деятельности), «коррекционный час» (проводит воспитатель), вечерняя прогулка, 

игры. 

             Технологии проведения «коррекционного часа». Воспитатель проводит индивидуальные 

занятия или занятия с малой группой детей по заданию учителя-логопеда. Отбор детей и 

содержание занятия определяет учитель-логопед. Целью этих занятий является развитие 

познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с 

усвоением образовательной и коррекционной программы. Содержание работы определяет 

учитель-логопед, который оставляет задание для индивидуальной работы в «Тетради 

взаимодействия». Чтобы обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного часа», 

воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей создаются условия для 

самостоятельной деятельности в предметной среде группы, другой ребёнок или малая подгруппа 

(2-3ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель 

занимается 15-20 минут, затем дети меняются местами. Для самостоятельной деятельности детей 

подбирают игры, задания и упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по 

содержанию и способу действия, которые носят закрепляющий характер. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2024-2025 учебный год 

               1. Сведения о логопедической группе «Подснежники» (5-7 лет) компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: 

              Адрес осуществления образовательной деятельности:  

              445005, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Зеленая,11 

              телефон: 8(8482) 45-03-54; 8(8482) 45-36-83; 8(8482) 45-09-57 

              E-mail: detsad.tyulpan@yandex.ru 

              Количество воспитанников на начало учебного года: 12 человек 

              Количество педагогов на начало учебного года: 5 человек 

             Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 06:30 до 18:30  

Нерабочие дни – суббота и воскресенье,  

а также праздничные дни, установленные законодательством РФ 

              2. Продолжительность учебного года: 

              - начало учебного года 02.09.2024 г.; 

              - окончание учебного года 29.08.2025 г. 

              3. Продолжительность учебной недели: 5 дней 

              4. Количество учебных недель: 37 недель 

              5. Регламентирование образовательного процесса на день (основание: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «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») 

 

              6. Начало занятий: не ранее 08:00  

              7. Окончание занятий: не позднее 17:00  

              8. Продолжительность перерывов между занятиями: не менее 10 мин 

              9. Организация образовательного процесса в летний период: в летний период 

образовательный процесс организуется с минимальным использованием непосредственной 
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образовательной деятельности в организационных формах (индивидуальные и подгрупповые 

занятия) и максимальным проведением свободной игровой деятельности и совместной 

деятельности взрослых и детей на свежем воздухе. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе.   

             10. Сроки проведения мониторинга оценки эффективности и качества реализации 

основных образовательных программ дошкольного образования: сентябрь 2024 года, январь 

2025 года, май 2025 года. 

 

Учебный план учреждения на 2024-2025 учебный год 

 

              Пояснительная записка 

              Учебный план яслей-сада № 205 «Тюльпан»  – документ, определяющий  перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения содержания 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО ТНР), а также организации мониторинговых 

исследований по оценке эффективности и качества их реализации. 

 

 

Нормативно-правовое основание Учебного плана 

              Учебный план ясли-сада № 205 «Тюльпан» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации»; 

              – Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

              – Приказом министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

              – Приказом министерства Просвещения Российской Федерации от  08.11.2022г №955  

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации, касающихся федеральных 

образовательных стандартов общего образования и образования, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальные нарушениями); 

              – Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 24.11.2022г. № 1022  

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

              – Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 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 РФ от 28.01.2021 № 2 

«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»; 

              – Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Направления развития и образования детей в различных видах деятельности 

 

Направления развития Основные виды детской деятельности 
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воспитанников Дошкольный возраст 

 Физическое развитие  Двигательная деятельность  Двигательная деятельность 

 Социально-коммуникативное   

  развитие 

 Самообслуживание и 

 элементарные трудовые 

 действия 

 Игровая деятельность  

 Игровая деятельность 

 Элементарная трудовая 

 деятельность 

 

 Познавательное развитие  Предметная деятельность  

 Экспериментирование  

 Познавательно- 

 исследовательская деятельность 

 Речевое развитие  Ситуативно-деловое общение 

 Речевая деятельность 

  

 

 Общение со взрослыми 

 Речевая деятельность 

 Художественно-эстетическое 

  развитие 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Изобразительная деятельность 

 

              Согласно ФГОС ДО, содержание дошкольного образования определено пятью 

образовательными областями: 

              • социально-коммуникативное развитие, 

              • познавательное развитие, 

              • речевое развитие, 

              • художественно-эстетическое развитие, 

              • физическое развитие. 

Каждая из этих образовательных областей осваивается детьми в различных видах деятельности 

взрослых и детей и реализуется в различных организационных формах образовательного 

процесса. 

              Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

              1). Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности (далее – 

ОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

              2). Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

              3). Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

              Учебный план образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое 

и художественно-эстетическое.  

              Ясли-сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

              Учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 29 августа 2025 года. 

              В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления; увеличивается продолжительность прогулок.  

              В 2024-2025 учебном году в ясли-саду функционирует старшая-подготовительная группа 

«Подснежники» (5-7 лет) компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  адаптированной основной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования детей с ТНР ясли-сада №205 

«Тюльпан» АО «ТОАЗ». 

              Учебный план реализации АОП ДО с ТНР включает обязательную часть (инвариантная) и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса (вариативная). 
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              Инвариантная часть учебного плана, составляющая 60% учебного времени, составлена 

на основе: федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

              Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса и 

составляющая 40% учебного времени, включает в себя следующие парциальные программы: 

              • Программа патриотического воспитания дошкольников  «Я живу на Самарской земле» 

под ред. О.В. Дыбиной.–Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014.– 210 с.: обл.. 

              • Программа Тропинка в экономику.  Д. Шатова. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 176 с. 

              • Программа «Хочу все знать» для детей старшего дошкольного возраста  под ред. Е.А. 

Сидякиной Е.А. – Тольятти: Полиар,2023- 31с.:обл. 

              Вариативная часть образовательной программы реализуется непосредственно в 

образовательной деятельности, режимных моментах, свободной совместной деятельности 

педагогов и воспитанников, самостоятельной детской деятельности и совместно с семьями 

воспитанников.  

              Время, отведенное на реализацию вариативной части образовательной программы за 

пределами образовательной деятельности, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки воспитанников. 

Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом в различных 

видах детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

Дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 

 Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 Общение со взрослыми (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно- 

 личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и  

 монологическая речь); 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

 материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

 Двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения,  

 подвижные и элементы спортивных игр и другое); 

 Музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально- 

 ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах); 

 Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-   

 конструктивная, дидактическая, подвижная и другое); 

 Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

 природе, ручной труд). 

Формы организации детей в рамках образовательной деятельности 

Формы Особенности организации 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая  

  (индивидуально- 

  коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития.  

При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 
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              Последовательность и распределение по периодам обучения  

              Учебный план в соответствии с календарным учебным графиком определяет 

последовательность и распределение объема воспитательно-образовательной работы, которая 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) в течение учебного года или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

              В летний оздоровительный период образовательная деятельность с детьми заменяется 

мероприятиями эстетически-оздоровительного цикла. 

 

Подгрупповые занятия: 

− Организационный момент (развитие психических процессов) 

− Основная часть (пальчиковая гимнастика, координация речи с движением, развитие речевого 

дыхания, развитие зрительного внимания, работа над голосом, работа над интонационной 

выразительностью речи и чёткостью дикции, коррекция слоговой структуры слова, 

актуализация и расширение словарного запаса, формирование и совершенствование ЛГНР, 

развитие связной речи, развитие фонематического восприятия, соотнесение звука и буквы, 

звуко-слоговой анализ и синтез слогов, слов и предложений, развитие оптико-

пространственных представлений)  

− Итог занятия (рефлексия) 
Индивидуальные занятия  

− Организационный момент (развитие психических процессов). 

−  Основная часть (артикуляционная гимнастика и развитие мимической мускулатуры, 

пальчиковая гимнастика, развитие речевого дыхания, работа над голосом, работа над 

интонационной выразительностью речи и чёткостью дикции, развитие фонематического 

восприятия, постановка, автоматизация и дифференциация звуков, коррекция слоговой 

структуры слова, формирование и совершенствование ЛГНР). 

− Итог занятия (рефлексия). 
Совместная деятельность с детьми в режимных моментах 
Взаимодействие осуществляется в течение дня, в разнообразных форматах, ситуациях, 

запланированных специально и возникших произвольно. 
 

Образовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие задачи решаются через 

различные формы организации образовательного процесса детей: 

− на занятиях;   

− в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 

− в самостоятельной деятельности детей; 

− в совместной деятельности с семьей. 
Тип занятия Направление в развитии коррекции 

Индивидуальные занятия Коррекция, постановка звуков, автоматизация и их дифференциация; работа 

над речевым аппаратом. 

Подгрупповые занятия Воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, 

интонация; воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания; 

развитие артикуляционной и ручной моторики; развитие словаря 

(обогащение словаря по всем лексическим темам); развитие 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; формирование 

грамматического строя речи; развитие повествовательно-описательной 

речи; развитие памяти, логического мышления. 
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Режимные моменты   Речевые дидактические (в том числе настольно-печатные) игры по всем 

разделам программы; речевое стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение); создание проблемных 

ситуаций; беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него; 

пальчиковые игры; фактическая беседа, эвристическая беседа; мимические, 

логоритмические, артикуляционные гимнастики; чтение; слушание, 

воспроизведение, имитирование; тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого); разучивание скороговорок, чистоговорок, стихов; освоение 

формул речевого этикета; ситуативные беседы; рассказы и пересказы; 

Совместная деятельность Обучающие  речевые игры  с использованием предметов и игрушек; 

коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные); чтение,  рассматривание 

иллюстраций; сценарии активизирующего общения; коммуникативные 

тренинги; речевые дидактические (в том числе настольно-печатные) игры 

по всем разделам программы; разучивание стихотворений; речевые задания 

и упражнения; моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание)  

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом; рассказывание по 

иллюстрациям; заучивание; чтение художественной и познавательной 

литературы; рассказ; пересказ; беседа; объяснения; литературные 

викторины 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевая деятельность (все разделы коррекционной работы, слушание речи 

взрослого, формирование правильной монологической речи)  

Общение со взрослым и сверстниками (развитие активной диалогической 

речи) 

Игровая деятельность (контроль и самоконтроль в речи детей;  развитие 

монологической и диалогической речи) 

Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование 

(развитие фонематического восприятия, обучение грамоте; развитие словаря 

и связной речи; развитие артикуляционной моторики) 

Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд) (самоконтроль в речи, умение 

вести диалог, договариваться) Изобразительная деятельность и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

(развитие пространственных представлений, развитие логического 

мышления, совершенствование мелкой моторики, совершенствование 

цветовосприятия) 

Двигательная деятельность (развитие общей моторики и координации 

движений)  

Музыкальная деятельность (развитие слухового внимания, развитие 

физиологического дыхания, развитие голоса, тембра, силы, речевого 

дыхания) 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, ситуативная), объяснение 

Личный пример  коммуникативных кодов  

Совместное творчество 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные проекты 

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ 

Презентации проектов 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее экспериментирование 
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Прослушивание аудиозаписей 

 

 

 

Формы организации детей в рамках образовательной деятельности 

 

Формы Особенности организации 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая  

  (индивидуально- 

  коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития.  

При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

              Учебным планом предусмотрены периоды психолого-педагогической диагностики 

(мониторинга): оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий, а так же предусмотрены периоды для 

дополнительных процедур по оценке качества коррекционной работы в группах компенсирующей 

и комбинированной направленности и оценке уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности дошкольников старшего дошкольного возраста групп всех направленностей. 
 

График периодов осуществления процедур мониторинга 

 

Мониторинговые процедуры Периоды проведения мониторинговых процедур 

IX X XI XII I II III IV V 

 Педагогическая диагностика  

 (оценка индивидуального  

 раз вития детей дошкольного 

 возраста, связанная  с оценкой 

  эффективности педагогических 

 действий)  

1
8

.0
9
 –

 2
9

.0
9

.2
5
 

       2
0

.0
5

. 
–
 3

1
.0

5
.2

5
 

 

 

Мониторинг эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы 

0
2
.0

9
 –

 1
3

.0
9

.2
4
 

  

 0
9
.0

1
 –

 1
0

 .
0

1
.2

5
    

2
8
.0

4
 –

 3
0

.0
4

.2
5
 

 

.  
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              В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во второй половине 

дня планируется преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

              Перерывы составляют не менее 10 минут. 

              В середине образовательной деятельности проводится физкультминутка, включающая упражнения 

на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность не 

менее 2 минут). 

              Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления образовательная деятельность познавательной 

направленности чередуются образовательной деятельностью художественно-эстетического направления. 

              В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ  

учителя-логопеда Сидлецкой Оксаны Ивановны 

в 2024-2025 учебном году 

 

День недели Время  Количество рабочих часов 

Понедельник  09:00 – 13:00 4 

Вторник  09:00 – 13:00 4 

Среда  09:00 – 13:00  4 

Четверг  14:00 – 18:00 4 

Пятница  09:00 – 13:00 4 

 Итого в неделю:    20 часов 

 

Циклограмма учителя – логопеда Сидлецкой О.И. на 2024/25 учебный год  

логопедическая группа «Подснежники» 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 

9.00-9.25 

9.35-10.05 

10.05-13.00 

Подгрупповое занятие (ст. возраст) 

Подгрупповое занятие (подг.возраст) 

Индивидуальные занятия 

Вторник 

9.00-9.25 

9.35-10.05 

10.05-13.00 

Подгрупповое занятие (ст. возраст) 

Подгрупповое занятие (подг.возраст) 

Индивидуальные занятия 

Среда 
9.00-9.30 

9.30-13.00 

Фронтальное занятие 

Индивидуальные занятия 

Четверг 

14.00-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-18.00 

Методическая работа 

Индивидуальное занятие 

Фронтальное занятие 

Индивидуальные занятия 
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Пятница 9.00-13.00 Индивидуальные занятия 

 

              3.1.4 Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

              Проведение традиционных праздников и мероприятий уровня дошкольного учреждения 

является составной частью образовательной деятельности яслей-сада. Они активно воздействуют 

на формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу. 

              Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат нравственному воспитанию 

детей с ТНР, формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

              В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении праздничных 

мероприятий, а также при подготовке к ним играет взаимодействие с родителями. 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1 1 сентября – День знаний сентябрь Музыкальные руководители, 

инструктор по физо 

 «Путешествие в страну химии» - 

совместное мероприятие с советом 

молодежи ТОАЗа 

сентябрь Музыкальные руководители, 

инструктор по физо 

2 Осеннее развлечение 

 

Октябрь Музыкальные руководители 

3 Комплексное развлечение, 

посвященное Дню народного 

единства России с воспитанниками 

старших, подготовительных к 

школе групп 

 

Ноябрь  Музыкальные руководители, 

инструктор по физо 

4 Новогодние праздники 

 

Декабрь   Музыкальные руководители 

5 Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

 

Январь-

февраль  

Инструктор по физо 

6 23 февраля – День  защитника 

Отечества 

 

Февраль Музыкальные руководители 

 Семейные эстафеты  

 

Февраль-

март  

Инструктор по физо 

7 8 Марта 

 

Март Музыкальные руководители 

 Весеннее развлечение  Апрель  Музыкальные руководители, 

инструктор по физо 

8 Музыкально-театрализованное 

представление (к Дню открытых 

дверей) 

Апрель  Музыкальные руководители  

9 День Победы  

 

Май  Музыкальные руководители 
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10 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад» 

Май  Музыкальные руководители 

 

              3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

               

              Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием  парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Направления развития Методическая литература 

 

Познавательное 

развитие 

Программа «Тропинка в экономику» Шатова А.Д. программа: 

методические рекомендации : конспекты занятий с детьми 5–7 лет / А.Д. 

Шатова. — М.: Вентана-Граф, 2015. — 176 с 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» под ред.О.В.Дыбиной. - Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. 

О. В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир» 

Е. К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной» 

О.В. Дыбина «Предметный мир как источник познания социальной 

действительности» 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников» 

Программа «Хочу все знать» для детей старшего дошкольного возраста  

под ред. Е.А. Сидякиной Е.А.-Тольятти: Полиар, 2023- 31с.:обл. 

 

              4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация рабочей программы учителя-логопеда 

         

              Рабочая программа учителя-логопеда группы «Подснежники» предназначена для 

выстраивания образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) с тяжелыми нарушениями речи, которым на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) рекомендовано обучение и 

воспитание в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

 

              а). Характеристики особенностей развития детей с ТНР 

 

              Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. При воспитании и обучении 

детей с ТНР существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое 

нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, 

конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой 

деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой 

сферы, несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 

низкая работоспособность. Основным логопедическим заключением у воспитанников групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи является – Общее 

недоразвитие речи (ОНР).  
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               Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

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

              Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

группе. 
  При разработке рабочей программы учитывался контингент группы и результаты 

углубленного логопедического обследования развития детей данной группы. 

В группе по списку на начало учебного года 12 человек. По результатам диагностики 

речевого развития детей, поступивших в группу: ОНР 1 у.ровня – 3 человека, ОНР 2 уровня – 1 

человек, ОНР 3 уровня – 8 человек 

              Психологические особенности дошкольников с ТНР 

              Дети с ТНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Они обычно имеют 

функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Такие 

дети нуждаются не только в коррекции нарушений речи, но и в психологической помощи, так как 

у них наблюдается дисгармоничное развитие личности, которое влияет на их поведенческие 

характеристики. 

              Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют 

ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

             Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда 

детей отмечается недостаточная его устойчивость, концентрация, ограниченные возможности 

распределения.  

              Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

              Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического  

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного и логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Для многих детей характерна ригидность мышления.  

              Некоторым  детям с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и 

ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатой 

инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, а именно в 

недостаточной координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией. 

        Экспрессивная речь дошкольников со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в 

виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, воспитателей, родителей. Вне специального внимания к их речи эти дети с ТНР 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  
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              У детей с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, тревожность, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей 

с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание в процессе выполнения какой- либо деятельности. Часто дети не реагируют на 

замечания и с трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

              Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства много 

сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ПП ЦНС, ВСД, 

синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, стертая форма дизартрии и 

др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на различные 

ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

 

              б). Используемые программы. Парциальные программы 

 

              Рабочая программа учителя-логопеда группы компенсирующей направленности для детей 

с ТНР «Подснежники» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральной адаптированной образовательной программой (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022г № 1022). 

             Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между специалистами, 

работающими с детьми с ТНР, между дошкольной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников, способствует реализации прав детей дошкольного возраста с 

ТНР на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

              Срок реализации рабочей программы – 1год. 

 

              Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

ясли-сада № 205 «Тюльпан» АО «ТОАЗ» предусматривает реализацию дошкольного образования 

по пяти образовательным областям – физическому развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию, социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому 

развитию. 

              С перечнем специальных программ, методических и дидактических пособий можно 

ознакомиться на странице 25. 

              В образовательном процессе важен и региональный компонент, который представлен  в 

трех парциальных программах.  

              Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле» под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 

– 210 с.: обл. 

              Программа «Тропинка в экономику», Шатова А.Д. программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий с детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. — М.: Вентана-Граф, 

2015. — 176 с 

              Программа «Хочу все знать» для детей старшего дошкольного возраста  под ред. Е.А. 

Сидякиной Е.А. – Тольятти: Полиар,2023- 31с.: обл. (диагностика стр 8,9) 

              Они интегрированы в образовательную деятельность (ознакомление с окружающим) и 

осуществляются в ходе совместной, самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

ежедневно. Подробнее можно прочитать на страницах: 14-19 и 69-72. 

 

              в). Характеристика взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 
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              В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим  с  

семьей, и имеющим возможность  оказывать   на  нее определенное влияние.  

              В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены 

следующие принципы: 

              - единый подход к процессу воспитания ребенка; 

              - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

              - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

              - уважение и доброжелательность друг к другу; 

              - дифференцированный подход к каждой семье; 

              - равная ответственность родителей и педагогов. 

              Направления работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

              - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

              - оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

              - создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

              - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

              - создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

              Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ясли-садом является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет  

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения.  

              В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ясли-сада и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей 

ребёнка в освоении образовательной программы. 

Список литературы 

1. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

2. Микляева Н.В., Вайнапель М.Л. Предметно-развивающая среда ДОО в контексте ФГОС 

ДО. - М.: Сфера, 2018.  

3. Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и  доп. 

в  соответствии с  ФГОС ДО. — СПб. :  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2024. 

4. Положение Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 г. N Р-75 «Об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

6. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 

N 72149)  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/


 

97 

 

7. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

9. Письмо Минпросвещения России от 24.11.2020 № ДГ-2210/07 «Разъяснения по вопросу 

регулирования рабочего времени учителей-логопедов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при выполнении ими должностных обязанностей».   

10. Приказ Минтруда России № 136н от 13.03.2023  «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-дефектолог»». 

11. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

12. Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации».  

13. Федеральный закон «Об образование в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 29.12.2012. 

 

 

 

Приложение 1 

Перспективное планирование по реализации Программы 

«Тропинка в экономику» Шатова А.Д. программа: методические рекомендации: конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

Подготовительная группа 

 

Месяц Экономичес- 

кие 

категории 

Цель Виды и содержание 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Сентябрь Потребности - Дать понятия экономической 

категории потребности; 

- Учить различать виды 

потребностей (материальные, 

духовные, социальные). 

1.Чтение и обсуждение 

стихотворения о 

потребностях «Телефон» 

К.И. Чуковский 

2. Показ сказки «Как коза 

избушку построила» 

(интерактивная доска) 

2 

Октябрь Потребности -Учить устанавливать 

взаимосвязь потребностей и 

возможностей. 

-Воспитывать честность, 

целеустремлѐнность, 

отрицательное отношение к 

жадности. 

-Развивать умения выделять 

экономическое содержание 

из сказочного произведения. 

1. Дидактическая игра 

«Кому что нужно?» 

2. Игра «Заветные 

желания». 

3. Игровая ситуация 

«Подарок ко дню рождения». 

4 
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Ноябрь Труд -Дать представление о труде 

Его виды 

(сельскохозяйственный, 

домашний). 

-Воспитывать уважение к 

труду, трудолюбие; 

отрицательное отношение к 

лени. 

1.Чтение и обсуждение 

сказки о труде «Теремок» с 

использованием проблемных 

ситуаций.  

2. Игра-занятие «Кто 

производит товар»; 

«Петушок и бобовое 

зѐрнышко»,  

«Я рисую свою мечту» 

3. Беседа: «Где и кем 

работают ваши родители»  

4. Экскурсия в магазин, 

парикмахерскую. 

4 

Декабрь Труд -Учить выделять 

последовательность трудовых 

действий. 

1. Дидактические игры 

«Угадай какая это 

профессия», «Кому что 

нужно для работы», «Кто 

лучше знает инструменты» 

2. Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Больница» 

«Аптека» 

4 

Январь Труд - Развивать умения выделять 

экономическое содержание 

из сказочного произведения.  

- Развивать речь, логическое 

мышление, творчество. 

1. Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм, 

совместно с родителями. 2. 

Все виды трудовой 

деятельности детей 

(хозяйственно-бытовая, в 

уголке природы, дежурство, 

труд в природе). 

3 

Февраль Товар - Формировать системные 

знания о предмете, выделять 

новую сторону; предмет-

товар, как результат труда.  

- Показать детям 

производственный цикл 

изготовления товаров; 

зависимость цены товара от 

его качества и количества. 

1. Показ кукольного 

спектакля по сказке К.И. 

Чуковского «Федорино 

горе». 

2. Игры-занятия 

«Путешествие в страну 

товаров», «товар и 

бережное отношение к 

нему» 

3. Сюжетно-дидактические 

игры «Магазин Ткани», 

«Промтовары», 

«Супермаркет», «Рынок». 

4 
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Март Товар - Познакомить с разными 

видами сбыта продукции, 

продовольственные и 

промтоварные магазины, 

супермаркеты, универсамы, 

рынки, аукционы. 

- Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

игрушкам, материалам, 

орудиям труда, которыми 

пользуемся. 

- Воспитывать бережливость, 

трудолюбие. 

1. Дидактические игры   

«В какое время года»,  

«Угадай, где продаѐтся» 

2. Проблемные ситуации: 

«Какие бывают товары?», 

«Где продаѐтся товар?», 

«Как поступить?» 

4 

 


