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I. Часть, Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе 

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

ции»; 

 Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального за-

кона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответствен-

ность педагогических работников»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г.,регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 

53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-

зования, 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образова-

ния"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистри-

рован 27.01.2023 № 72149) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"  

 Рабочая программа соотнесена с  образовательной программой МДОУ «Детский сад 

№3» построенная на основе ФОП ДО и ФГОС ДО 

 Положении о Рабочей программе воспитателя в муниципальном дошкольном образова-

тельном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Целевой раздел  

1.1.1. Цели и задачи программы 

 
В основе программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной  структуре,  включающей  семантический,  синтаксический, лексический,  

морфологический  и  фонетический  компоненты,  предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Целью программы для ТНР является построение системы работы для коррекционно-

развивающего воздействия, направленного на устранение речевого дефекта, выравнивание 

психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего  гармоничного развития.  

Одной  их  основных  задач  программы для  ТНР (ОНР)  является  овладение  детьми 

самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными 

навыками, фонетической системой языка, элементами грамоты,  что  создает  условия для 

достижения  основных  целей  дошкольного  образования,  которые  сформулированы  в 

Концепции  дошкольного  воспитания,  формирует  психологическую  готовность  к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу или  

адаптированную  образовательную  программу  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями речи. 

 

Задачи программы для ТНР(ОНР):   

 

•  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;   

•  способствовать  общему  развитию  дошкольников  с  ТНР(ОНР),  коррекции  их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;   

 •  обеспечить  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;   

•  способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.   

Решение  конкретных  задач  коррекционно-развивающей  работы,  обозначенных  в каждом 

разделе программы для ТНР(ОНР), возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию  и  образованию,  а  также  при  участии  родителей  в  реализации  программных 

требований.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолет-

них членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и до-

школьного возрастов, а также педагогических работников3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 



8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  
1.3. 1.1.3.Возрастные индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

 

Дошкольники  с  ОНР, ТНР —  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.   

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития   

Активный  словарь  детей  находится  в  зачаточном состоянии.  Он  включает  

звукоподражания,  лепетные  слова  и  небольшое  количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны.   

Звуковые  комплексы  непонятны  окружающим  (пол  —  ли,  дедушка  —  де),  часто 

сопровождаются  жестами.  Лепетная  речь  представляет  собой  набор  речевых  элементов, 

сходных со словами (петух  —  уту, киска  —  тита), а также  совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки).   

В  речи  детей  могут  встречаться  отдельные  общеупотребительные  слова,  но  они 

недостаточно  сформированы  по  структуре  и  звуковому  составу,  употребляются  в неточных  

значениях.  Дифференцированное  обозначение  предметов  и  действий  почти отсутствует.   

Дети с ОНР,  ТНР объединяют предметы под одним названием, ориентируясь  на  сходство  

отдельных  частных  признаков.  Например,  слово  лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло,  полированную  крышку  стола,  

то  есть  все,  что  имеет  гладкую  блестящую поверхность.  Исходя из внешнего сходства, дети 

с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами: например, паук — 

жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов: 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать  —  спать).  Небольшой  словарный  запас  отражает  

непосредственно воспринимаемые  детьми  предметы  и  явления.  Слова,  обозначающие  

отвлеченные понятия,  дети  с  ТНР  не  используют.  Они  также  не  используют  

морфологические элементы  для  выражения  грамматических  значений.  У  детей  отмечается  

преобладание корневых  слов,  лишенных  флексий,  или  неизменяемых  звуковых  комплексов.  

Лишь  у некоторых  детей  можно  обнаружить  попытки  грамматического  оформления  с  

помощью флексий (акой — открой).   

Пассивный  словарь  детей  с  первым  уровнем  речевого  развития  шире  активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то  время как грамматические формы детьми не  учитываются. Для них 

характерно  непонимание  значений  грамматических  изменений  слова:  единственное  и 

множественное число  существительных, прошедшее  время глагола, мужской и женский род  

прилагательного  и  т.  д.,  например,  дети  одинаково  реагируют  на  просьбу  «Дай карандаш»  



и  «Дай  карандаши».  У  них  отмечается  смешение  значений  слов,  имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).   

Фразовая  речь  у  детей  первого  уровня  речевого  развития  почти  полностью 

отсутствует.  Лишь  иногда  наблюдаются  попытки  оформления  мысли  в  лепетное 

предложение:  Папа  туту  —  папа  уехал.  Способность  воспроизводить  звуковую  и слоговую  

структуру  слова  у  детей  не  сформирована.  Бедность  словарного  запаса  не позволяет  точно  

определить  состояние  звукопроизношения  у  таких  детей.  При  этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их  самостоятельной  

речи  преобладают  односложные  и  двусложные  образования.  В отраженной  речи  заметна  

тенденция  к  сокращению  повторяемого  слова  до  одного-двух слогов:  кубики  —  ку.  Лишь  

некоторые  дети  используют  единичные  трех-  и четырехсложные  слова  с  достаточно  

постоянным  составом  звуков  (обычно  это  слова, часто употребляемые в речи).  Звуковой 

анализ слова детям с ОНР,  ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове  

1.2. Планируемые результаты для детей с ОВЗ  

   способен к устойчивому эмоциональному контакту со 

 взрослым и сверстниками;   

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

 окружающими, желание общаться с помощью слова;   

 понимает названия предметов, действий, признаков, 

 встречающихся в повседневной речи;   

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

 степени сложности синтаксическими конструкциями;   

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;   

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

 персонажами сказок или другими объектами;   

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

 прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие 

 из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);   

 рассказывает двустишья и простые потешки;   

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;   

 произносит простые по артикуляции звуки;   

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

 открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

1.2.1. Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы  
 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 – усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего мира; 

 – употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 – умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 – правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 – составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, со-

ставляет творческие рассказы; 

 – владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых уме-

ний во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 



 – осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

ми, односложных); 

 – правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 – владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

и др.; 

 – выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 – участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 – передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

 – регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 – отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремит-

ся к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, ис-

торическими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 – использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности; 

 – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблю-

дений и практического экспериментирования; 

 – определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-

метрические фигуры; 

 – владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

лах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает про-

стые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счет-

ного материала символические изображения; 

 – определяет времена года, части суток; 

 – самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-

ет); 

 – пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративно-

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 –  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

 – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опы-

та; 

 – владеет предпосылками овладения грамотой; 

 – стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

 – имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игруш-

ка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 – проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам; 

 – сопереживает персонажам художественных произведений; 

 – выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 



 – осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  
 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивиду-

альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситу-

ации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики педагогом-психологом и 

учителями-логопедами разработаны диагностические карты.  

 

Методика проведения индивидуальной психолого-педагогической диагностики педаго-

гом-психологом 

Сбор анамнестических данных. 

Отметить пренатальные, постнатальные воздействия (генетические дефекты, резус - 

конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных 

и других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя 

и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой де-

ятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обви-

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

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

вания заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания, 

особенности сна и бодрствования, особенности раннего развития ребенка.  

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

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое раз-

витие и по какой причине. 

Проведение обследования. 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенно-

сти коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность кон-

тактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 



Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Психолог показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их 

и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предла-

гает ребенку самому поиграть на них. Затем психолог закрывает музыкальные инструменты 

маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные ин-

струменты. Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направле-

ние звука. Психолог  предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и пока-

зывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого 

психолог  двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, 

где звенит колокольчик. 
Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребен-

ком разных ритмических рисунков вслед за педагогом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку психолог  предлагает подобрать блюдца такого же 

цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок 

выполняет задание неуверенно, предлагается  подбирать шарфики тех же цветов к шапочкам. 

Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжево-

го, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего 

ребенка добавляются предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. Следующее задание 

позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Четырехлетний ребенок выбира-

ет по просьбе психолога  из контейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, 

овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку педагог  предлагает выбрать еще и прямо-

угольник, а шестилетнему - многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе психолога  четырехлетний ребенок показы-

вает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилет-

ний ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Ше-

стилетний ребенок должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа 

вверху. Далее психолог  проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и 

левой рукой — правое ухо. 
Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последователь-

но картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), ориенти-

руясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух 

частей без помощи педагога, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. д. Пяти-

летнему ребенку предлагается сложить картинки из 4 - 6 частей с разными видами разрезов. 

Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере вы-

полнения ребенком. Далее психолог  предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и 

«кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести пало-

чек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «ло-

дочку» и «лесенку» — из семи палочек. 
Исследование внимания  

Исследование памяти   

Игровая деятельность   
Исследуя состояние общей моторики, предлагается четырехлетнему ребенку попрыгать 

на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком 

затруднено, педагог показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, предлагается бросить мяч из-за голо-

вы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шести-



летнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнасти-

ческую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловко-

сти. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в про-

цессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в ко-

лечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), ки-

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

потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрям-

лять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизон-

тальные и вертикальные линии, кружки), 
манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игру-

шек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в 

другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, педагог сначала предлагает обра-

зец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую ос-

нову движений пятилетнего ребенка,  предлагается ему одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки ки-

нетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить 

пробу «кулак – ребро - ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной 

моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкну-

тые линии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за психологом. И наконец, 

психолог предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашну-

ровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шести-

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

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

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

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

нение «ладонь — кулак - ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы 

с карандашом, психолог  предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкну-

тые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку 

предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и за-

вязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполне-

ния (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем логопедом 

Сбор анамнестических данных. 

Отметить пренатальные, постнатальные воздействия (генетические дефекты, резус - 

конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных 

и других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя 

и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой де-

ятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обви-

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

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

вания заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания, 

особенности сна и бодрствования, особенности раннего развития ребенка.  

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

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое раз-

витие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; от-

ношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результа-

ты. 



Проведение обследования. 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенно-

сти коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность кон-

тактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 

показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты малень-

кой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой 

или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед дви-

гается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит ко-

локольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребен-

ком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же 

цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок 

выполняет задание неуверенно, предлагается  подбирать шарфики тех же цветов к шапочкам. 

Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжево-

го, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего 

ребенка добавляются предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. Следующее задание 

позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Четырехлетний ребенок выбира-

ет по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, 

овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямо-

угольник, а шестилетнему - многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок показыва-

ет, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилет-

ний ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Ше-

стилетний ребенок должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа 

вверху. Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и 

левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последователь-

но картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), ориенти-

руясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух 

частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. д. Пяти-

летнему ребенку предлагается сложить картинки из 4 - 6 частей с разными видами разрезов. 

Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере вы-

полнения ребенком. Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и 

«кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести пало-

чек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «ло-

дочку» и «лесенку» — из семи палочек. 
При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие анома-

лий в строении губ, зубов, прикуса, твердого неба, мягкого неба, языка, подъязычной связки. 
Исследуя состояние общей моторики, предлагается четырехлетнему ребенку попрыгать 

на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие речи ребенком 



затруднено, педагог показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, предлагается бросить мяч из-за голо-

вы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шести-

летнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнасти-

ческую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловко-

сти. 
Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в про-

цессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в ко-

лечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), ки-

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

потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрям-

лять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизон-

тальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игру-

шек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в 

другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, педагог сначала предлагает обра-

зец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую ос-

нову движений пятилетнего ребенка,  предлагается ему одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки ки-

нетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить 

пробу «кулак – ребро - ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной 

моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкну-

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

логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашну-

ровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шести-

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

руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу 

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

а упражнение «ладонь — кулак - ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки 

работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами 

ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шну-

ровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из 

квадрата. После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении че-

тырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый 

глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть 

щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый 

глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилет-

ний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 

нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую 

щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполня-

емых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедлен-

ность движений глазных яблок.  
Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, 

растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий 

язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком 

языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопе-

ду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения 



«улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 

«маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме 

того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 
После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движе-

ний (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нор-

мальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), 

наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 

переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными 

на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посу-

да», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние живот-

ные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6-8 предметов по од-

ной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах по-

следовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брю-

ки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса ма-

шинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, нож-

ки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем логопед 

проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен «назвать одним 

словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует 

понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», а шестилетний - еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные 

картинки по перечисленным выше темам. Затем логопед исследует понимание ребенком глаго-

лов. Четырехлетний ребенок показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где де-

вочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок 

- кто строит, убирает, продает, покупает. Исследуя понимание ребенком прилагательных, лого-

пед предлагает четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где ма-

ленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где 

квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое печенье, по-

том квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. 

Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная сал-

фетки; молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. Затем 

логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Четырехлетний ре-

бенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, 

ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, 

листья, окно, окна. А шестилетний ребенок - где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, 

перья, ухо, уши. Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных кон-

струкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пяти-

летний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за 

креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать 

еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, кача-

ется (на шторе) над креслом. Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, ло-

гопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, 

машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе 

логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний нож, ножичек, рука-

вицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. Исследуя возможность различения ребенком глаголов един-

ственного и множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последова-

тельно показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок 

последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, маши-

ны едут. Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, 



девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными пристав-

ками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, которая налива-

ет воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. 

Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из 

клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, ко-

торый переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к 

дому. Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала 

показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой 

девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и 

задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? По-

кажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. 

Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? По-

кажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на кар-

тинки, и только после этого предложить малышу ответить на вопросы. Пятилетний ребенок 

должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчи-

ком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ре-

бенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? По-

кажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого 

встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». Шестилетний ребенок сначала 

по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цвет-

ке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает 

на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто 

первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. 

Кто сломал теремок? Покажи». Завершает исследование импрессивной речи проверка состоя-

ния фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом - смешиваемые в произноше-

нии. Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот - 

кит, дом - дым, уточка - удочка, киска - миска, коса - коза, мишка- миска, кочка - кошка, малина 

- Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка - 

мишка, почка - бочка, катушка - кадушка, корка - горка, речка - редька, цвет - свет, челка-  щел-

ка, рейка -лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка - 

мошка, пашня - башня, сова - софа, крот - грот, лук - люк, марка- майка, ель - гель, плач - плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однослов-

ная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, 

обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, жи-

вотных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображе-

ны ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, ко-

леса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 

рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и 

назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мо-

тор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок по-

лучает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пя-

тилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, 

транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы 

(слова «наоборот»). Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлет-

нему ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках. Пятилетний ребенок 

перечисляет, что делают животные на картинках. Шестилетний ребенок отвечает на вопрос ло-

гопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, ло-

гопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает ку-

кушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые 

действия совершают представители разных профессий. Проверяя, умеет ли ребенок называть 



цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными 

кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеле-

ный, белый и черный кружки; пятилетний - к тому же называет оранжевый и голубой кружки; 

шестилетний - фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание назвать 

форму предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч 

какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на 

квадрат, какой он формы?» и т. п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочета-

ния: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце 

круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку 

нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок тре-

угольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. Исследовав состояние словаря, логопед пе-

реходит к исследованию грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки 

способности ребенка образовывать форму множественного числа имен существительных. Ло-

гопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок 

образовывать форму имен существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвеча-

ет по картинкам на вопрос: «Много чего?» Следующим пунктом исследования грамматическо-

го строя речи является проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными единственного числа. Продолжает исследование грамматической 

стороны речи проверка способности использования ребенком простых предлогов. Проверяя 

способность ребенка согласовывать имена числительные с именами существительными, лого-

пед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Спо-

собность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, 

предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький 

предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед 

может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а малень-

кий мячик». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно пред-

ложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи - лосенок. А у кошки кто? И т. 

п.» Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать относи-

тельные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аква-

риум из стекла какой? Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагатель-

ные: «Очки бабушки - бабушкины. Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на 

картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от 

дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического 

строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок со-

ставляет предложения по картинке.  

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пере-

сказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задается несколько вопросов по содер-

жанию. После этого еще раз выразительно читается рассказ, и ребенок предупреждается о по-

следующем пересказе. Далее  предлагается ребенку план рассказа. О чем ребенок расскажет 

сначала, потом и в конце. Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу 

рассказа «Рыбалка». Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии 

из трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по 

порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 
Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ре-

бенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослого-

вой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова и несколько предложений. Шестилетне-

му ребенку следует повторить за логопедом слова, послушать и повторить предложения.  
Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Начинается с повто-

рения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед прове-

ряет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование 

можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопе-

дом.  



При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического, 

объем дыхания, продолжительность речевого выдоха, силу голоса, модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характери-

стика темпа речи; ритма; паузация, способность употребления основных видов интонации. 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ре-

бенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками.  
Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилет-

нему ребенку выделить начальный ударный гласный звук При чем логопед акцентировано про-

износит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе 

логопеда выделяет конечный согласный из слов: В этом случае логопед акцентирует внимание 

ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных 

ударных из слов. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение ко-

личества звуков в словах. 
В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого разви-

тия); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяже-

лое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое нару-

шение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается спе-

цифика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, 

ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные невропатологом.  

 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, а также для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. 

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы соответ-

ствует содержанию: 

 Примерной образовательной  программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

• Примерной адаптированной  программой  коррекционно-развивающей  работы  в   ло-

гопедической  группе  для  детей  с  общим недоразвитием речи (с 5 до 7 лет) под редакцией 

Н.В. Нищевой» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами дошкольного образования.  

• Программа Коррекции нарушения речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития  

Л. Б. Баряева, И. Г. Вечкано ва, О. П. Гаврилушкина   
 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно взаимосвя-

заны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во 

всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти образова-

тельным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить кор-

рекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи ком-

плексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольно-

го образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 



При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний.  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в "речевом профиле",  где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом обследовании речевого 

развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей. Для диагностики 

используют методики логопедического обследования Н.В.Нищевой. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: сентябрь,2-я половина мая. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 

Образовательная деятельность осуществляется согласно Учебного плана  Центра и сетке 

занятий, которые составлены в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

В середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность прово-

дятся физминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут. 

Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 

Учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

                                Сетка занятий логопедической группы 

 
 понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я поло-

вина дня 
«Утро радостных 

встреч» 

Коммуникация 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.00-9.30 

Худ. творчество 

9.00-9.30 

Коммуникация 

9.00-9.30 



ФЭМП 

9.00-9.30 

Логопедическое 

9.40-10.10 

Индив. занятия 

 

Худ .творчество 

9.40-10.10 

Физическая 

культура 

10.20-10.50 

Индив. занятия 

 

Логопедическое 

9.40-10.10 

Музыка 

10.20-10.50 

Индив. занятия 

 

Физическая куль-

тура 

10.00-10.30 

Худ. творчество 

9.40-10.10 

Физическая культу-

ра(на улице) 10.20-

10.50 

Индив. занятия 

 

2-я поло-

вина дня 
Музыка 

15.15-15.45 

Беседы с детьми по 

патриотическому 

воспитанию, ОБЖ, 

социальному разви-

тию 

Игротека Беседы с детьми по 

искусству 

,краеведению, эти-

кету 

Кружок 

Индив. занятия 

 

Театральный вечер 

 

 

2.1.Комплексно-тематическое планирование логопедической группы 

 

Сентябрь  Обследование детей  

Октябрь  

1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья  осенью 

2неделя    Огород. Овощи 

3неделя    Сад. Фрукты 

4 неделя    Лес . Грибы и лесные ягоды. 

5 неделя    Человек   

Ноябрь  

1 неделя Одежда.   

2 неделя  Обувь. 

3 неделя  Игрушки. 

4 неделя   Посуда. 

Декабрь 

1 неделя  Зима. Зимующие птицы. 

2 неделя Домашние животные зимой. 

3 неделя  Дикие животные зимой  

4 неделя  Новый  год. 

Январь 

1 неделя Каникулы .  

2 неделя Мебель  



3 неделя Грузовой и пассажирский транспорт . 

4 неделя  Профессии на транспорте  

Февраль 

1 неделя   Детский сад. Профессии. 

2 неделя Ателье . Закройщица. 

3 неделя Наша армия. 

4 неделя  Стройка . Профессии строителей. 

Март 

1 неделя Весна.  Приметы  весны.  Мамин день 

2 неделя Комнатные растения. 

3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы. 

4 неделя Наш город. 

Апрель 

1 неделя Весенние работы на селе. 

2 неделя Космос 

3 неделя Откуда хлеб пришел? 

4 неделя Почта . 

5 неделя Продукты питания. 

Май 

1 неделя 9 МАЯ 

2 неделя Правила дорожного движения 

3 неделя Лето. Насекомые. 

4 неделя Лето. Цветы на лугу. 

  

 

Познавательное развитие 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  обеспечивает повыше-

ние познавательной активности детей с ОНР,ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной дея-

тельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных мате-

матических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 



причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними про-

странственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объекта-

ми, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти на второй ступени обучения  по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

Разделы  Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы ре-

ализации содержания 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

1.Игры и упражнения на 

ознакомление со 

свойствами и качествами 

конструктивных 

материалов. 

Предметно-

практическая 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 
2.Игры со строительными 

материалами и 

дидактическими 

игрушками 

(сборно-разборные, 

мозаика , палочки) 

3.Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов 

Представления о 

себе и об 

окружающем мире 

1.Представления о мире 

животных. 

Специально- 

организованная 

деятельность, 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., 

просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

2. Представления о мире 

растений. 

3.Представлени о мире 

цвета и звука. 

4.Знакомство с явлениями 

природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Формирование 

количественных 

представлений. 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность, игра 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

Художественно -эстетическое развитие 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко соци-

альное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Куль-

тура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные пред-



ставления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накопле-

нием нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

ствительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен со-

средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

– воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

– воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

– не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 
– воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  
– умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-

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

все за собой;  

– привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к кра-

соте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональ-

ной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутрен-

него мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные момен-

ты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная дея-

тельность с се-

мьёй 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически при-

влекательных объ-

 Занятия (рисование, ап-

пликация, худож. конструи-

рование, лепка) 
 Изготовление украшений, 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры (дидакти-

ческие, строитель-

 Консультации 

 Открытые за-

нятия 

 Конкурсы 



ектов природы 

 Игра 

 Игровое упраж-

нение 
 Проблемная си-

туация 

 Конструирование 

из песка 

 Обсуждение 

(произведений ис-

кусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

декораций, подарков, пред-

метов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстети-

чески привлекательных объ-

ектов природы, быта, произ-

ведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декора-

тивно-прикладного искус-

ства, репродукций произве-

дений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

ные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически при-

влекательных объ-

ектов природы, 

быта, произведе-

ний искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная де-

ятельность 

 Участие в кол-

лективной работе 

 Мастер-класс 

 Выставка ра-

бот 
 Создание со-

ответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 
 Проектная де-

ятельность 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание кол-

лекций 

 Беседы 

 Чтение 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем воз-

расту варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

- погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экс-

курсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яр-

кого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве вос-

питания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

 

Физическое развитие 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового об-

раза жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

– обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетиче-

ского развития ребенка; 

– закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

– укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

– формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоро-

вья и безопасного образа жизни; 
– организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

– воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 



Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников пони-

мание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоро-

вью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привыч-

кой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредо-

точить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

 

 

Разделы  Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

 

Физическая 

культура 

1.Ориентировка в 

пространстве. 

Занятие* физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогулка, 

физкультурные 

упражнения, и досуги 

спортивные 

праздники 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра 

2.Построения и 

перестроения 

3.Основные движения 

(бег, ходьба, прыжки, 

катание, бросание, ловля 

мяча, ползание, лазание) 

4. Подвижные игры 

Представления 

о здоровом 

образе жизни и 

гигиене 

1.Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков 

 

Игры с бытовыми 

предметами, 

отобразительные 

игры, сюжетно-

дидиктические игры, 

соблюдение 

режимных моментов, 

создание 

педагогических 

ситуаций. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, по-

каз образца выполнения 

действий, словесная ин-

струкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

наблюдение, чтение ху-

дожественных произве-

дений, рассказ, беседа, 

моделирование 

2. Формирование 

навыков 

самообслуживания 

 

 

 



Речевое развитие 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, задачи речевого развития включены во все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи 

1.Развитие словаря 

2.Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3.Развитие связной речи и речевого общения 

II. Звуковая сторона речи: 

1.Развитие просодической стороны речи 

2.Коррекция произносительной стороны речи 

3.Работа над слоговой структурой слова 

4.Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа 

и синтеза. 

III .  Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Длительность коррекционного периода составляет: 

Для детей третьего уровня – 2 года, 

Для детей с второго уровня – 3 года 

Учебный год в логопедической группе для детей начинается первого сентября и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 

 III период — апрель, май. 

 сентябрь – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации. 

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая 

(старшая и подготовительная) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается 

возраст детей. Состав групп не меняется в течении года. Все остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий. 

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ: 

- формирование лексико-грамматических представлений и развитию связной речи (1 

занятие в неделю, всего 8 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 8 занятий); 

  Для подготовительной подгруппы: 

 -формирование лексико-грамматических представлений и развитию связной  речи(1 

занятия в неделю, всего 6 занятий);  

      -формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятия в неделю, всего 8 занятий);  

             ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ: 

             - формирование лексико-грамматических представлений и развитию  связной речи (1 

занятия в неделю, всего 16 занятий); 



 формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятия в неделю, всего 16 занятий); 

Для подготовительной подгруппы: 

-формирование лексико-грамматических представлений  и развитию связной речи(1 занятия 

в неделю, всего 16 занятий);  

-формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятия в неделю, всего 16 занятий) 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

 в старшей группе составляет  не более 25 минут,   

 в подготовительной группе — 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 10 – 15 минут. 

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут), 

восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с 

детьми учителем – логопедом не проводится. 

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую половину дня. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются  согласно 

нормативам действующих СанПин  допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей в старшей группе – 15, в подготовительной группе – 17 занятий. Максимально 

допустимое количество занятий в первой половине дня в старшей и подготовительной 

подгруппах не превышает трех. Перерывы между занятиями не менее 10 минут). 

Данная  программа предусматривает каникулы 1 раз в год (первые две недели января ) .В 

эти дни с детьми проводятся только индивидуальные занятия 

 Материал на индивидуальных  занятиях закрепляется  воспитателями  на  логочасе во 

второй  половине  дня. 

Социально –коммуникативное развитие  

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

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 
– развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
с 3 до 4 лет 



Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы: 
– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих образо-

вательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. 

Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и 

детям положительную направленность. 
В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств обще-

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

малых группах (два-три ребенка). 
В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначе-

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

желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопостав-

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

разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обу-

чающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навы-

ки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ре-

бенок с ТНР  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процес-

се самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудо-

вых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обра-

щаться за помощью в случае возникновения трудностей. 
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

с 4 до 5 лет 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, ЗПР 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных пред-

ставлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками на протяжении их пребывания в дошкольной организа-

ции стимулирует, прежде всего, речевую активность. 
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 



использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения кон-

тролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом. 
Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям ре-

чевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР, ЗПР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах дея-

тельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 
Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им сред-

ства общения (вербальные и невербальные). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

с 5 до 7 лет 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на всестороннее развитие у детей с ТНР  навыков игровой деятельности, дальнейшее при-

общение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрос-

лыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семей-

ной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расши-

ряют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности де-

тей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает сле-

дующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершен-

ствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвиж-

ных играх и упражнениях. 



В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрали-

зованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 
Работа с детьми дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапев-

тических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) про-

водит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР ее ос-

новных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в раз-

личные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаи-

модействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о горо-

дах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различ-

ных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых чело-

веку, о макросоциальном окружении. 
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстанови-

тельной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алго-

ритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях пове-

дения с посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей дошкольного возраста активно разви-

вается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми. 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы

  
Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-

но- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; самосто-

ятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, педа-

гога и детей, самостоятельная детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, жела-

ний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вари-

антов совместной деятельности: 

совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он вы-

полняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равно-

правные партнеры. Основой такого взаимодействия должен стать принцип: «... помоги мне сде-

лать это самому!»; 

совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

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

направляет совместную деятельность группы детей; 



совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его зада-

нию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее ор-

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

детей. 

Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это самые разнообразные коллективные детские игры и различные варианты 

коммуникативных практик. 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъ-

ектные 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 самостоя-

тельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный 

потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития де-

тей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включает-

ся в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 

деятельности. 

Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве основы 

для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

чения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадост-

ное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, игровые 

ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, режис-

серские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том чис-

ле в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций, практические, 

проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культу-

ры здоровья, правил и норм поведения и др.); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатны-

ми растениями и др.); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и др.); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие ме-

роприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 

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.. Оно может проводиться в виде образова-

тельных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, дидактических игр, про-

блемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творче-

ских и исследовательских проектов и др. В рамках отведенного времени педагог организовыва-

ет образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных по-



требностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопере-

живания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

непосредственной образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образова-

тельная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Гигиеническими нормативами. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разно-

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

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа-

лом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми, индивидуальную работу; проведение спор-

тивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может вклю-

чать: элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настоль-

ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги, слушание аудиокассет и др); 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

др.; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.; 

слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движе-

ния, музыкальные игры и импровизации; 

выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и др.; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; ра-

боту с родителями (законными представителями). 

Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они расширя-

ют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формиро-

ванию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной дея-

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

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятель-

ности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- исследова-

тельскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъект-

ность с разных сторон, что в свою очередь способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая иници-

атива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познаватель-

ная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнера по взаимодействию и собеседника (комму-

никативная инициатива); 



чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, прояв-

ленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и др. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

В ДОУ предусмотрены традиционные мероприятия: 

 

- утренняя встреча педагогом детей – установление контакта с родителями и детьми, 

уточнение планов ребёнка на день, оказание среды для различных видов деятельности ребёнка. 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рас-

сматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрирован-

ных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и со-

бытиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспе-

риментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; те-

матических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под му-

зыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к ху-

дожественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, ри-

сование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных ин-

струментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артику-

ляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация пе-

сен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним 

видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, кон-

струирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминут-

ки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских сти-



хотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые бесе-

ды с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

-        Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуни-

кации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в са-

мостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурны-

ми практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МДОУ 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 взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реа-

лизации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опреде-

ленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует раз-

витию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ре-

бенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрос-

лых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предо-

ставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Вза-

имное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком мо-

ральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрос-

лый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или иного 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 ответствен-

ности за свой выбор.  



Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему сво-

его решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пере-

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа 

с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строиться на принци-

пах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семи-

нары, круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные кон-

сультации педагога-психолога и педагогов. 

- Реализация совместных проектов по вопросам воспитания и социализации ребенка. 

- Взаимодействие в рамках консультационного центра с родителями, дети которых не 

посещают ДОУ. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, свя-

занных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, организованных в случае возник-

новения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

-  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

повышения уровня педагогической компетенции. 

Раздел III. Организационный 

3.1.  Организация предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ строится с учетом особенно-

стей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна вклю-

чать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвен-

тарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том чис-

ле развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей ); 
 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей); 



 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 
 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую ак-

тивность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, раз-

ные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующи-

ми сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и вы-

сокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного прин-

ципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды тре-

бованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность  самовыражения детей. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области  

создано следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном зале, логопедическом кабинете), созданы условия для общения и совмест-

ной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочета-

ниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объ-

единяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей 

из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирова-

ния как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-

структуры МДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности.  

В МДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для воспи-

танников, в том числе детей с ОНР. 
Предметно-пространственная среда  МДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 
Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной мото-

рики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой мото-

рики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивать условия для развития игровой и позна-

вательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство орга-

низовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки и 



материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информа-

ционными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельно-

сти детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.) 
Помещения МДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В  МДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях МДОУ имеется оборудование для исполь-

зования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение МДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений, показа проектов. 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Про-

граммы;  

– 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, связан-

ных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных услови-

ях родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, разме-

щенной на официальном сайте МДОУ, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и МДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых со-

ответствует детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (воз-

растным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Оснащение группы меняется в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организо-

вывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Принципы построения предметно-развивающей среды в детском саду 

 

Принцип Функции 

Дистанции позиции 

при взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый-ребёнок. Создание усло-

вий для доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-

ребёнок. Возможность выбора дистанции взаимодействия с учётом 

своих представлений. 

Активности Включение всех помещений в действующую среду. Предоставле-

ние возможности самостоятельно моделировать среду, действовать 

в ней. Использование активного фона в горизонтальных и верти-

кальных плоскостях. Интенсивное насыщение проблемными и не-

завершёнными образами, стимулами движений; эффектами «вса-

моделишности». 

Стабильности и ди- Использование в пространстве с постоянными габаритами пере-



намичности менных и заменяемых элементов убранства. 

Комплексирования и 

гибкого зонирова-

ния 

Зонирование предметной среды таким образом, чтобы дети могли 

одновременно заниматься разными видами деятельности. 

Эмоциогенности, 

индивидуальной 

комфортности и эмо-

ционального благо-

получия каждого ре-

бёнка и взрослого 

Предоставление «личного» пространства. Предоставление ребёнку 

возможности уединиться, заняться любимым делом. Использование 

стимулов личностного развития, факторов психического и физиче-

ского оздоровления. Наличие игрушки-символа. 

Сочетания привыч-

ных и неординарных 

элементов в эстетиче-

ски организованной 

среде 

Использование своеобразного языка искусства в дизайне: линии, 

образы, краски и т.п. Использование в интерьере простых, но та-

лантливых произведений искусства. Включение эффектных зре-

лищ: световых, цветовых, музыкальных (бра, светильники, радуги, 

занавески) 

Открытости-

закрытости 

Взаимодействие и связь с природой. Введение элементов культуры 

своей страны, края. Предоставление возможности родителям при-

нимать участие в организации среды. Предоставление возможности 

ребёнку выражать своё «я». Исключение всего, что ведёт к наруше-

нию прав ребёнка. 

Учёта возрастных 

различий 

Трёхуровневое моделирование предметно-пространственной среды 

(младший, средний и старший дошкольный возраст). Ориентация 

на зону ближайшего развития ребёнка. 

Учета гендерных  

особенностей 

Построение предметно-пространственной среды относительно пола 

ребенка отдельно для мальчиков и отдельно для девочек 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 

 Центр «Здоровья » 

 Центр «Логоуголок » 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Математики » 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Хочу все знать» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Центр «Театра» 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Юный конструктор» 

 Центр «Худ.творчества » 

 Уголок уединения 

 Уголок ПДД 

 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно учитывать  раз-

витие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематическо-

го восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения.  Картотеки сло-

весных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать 

разнообразные игры. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда.  

 

 



3.2.  Режим пребывания воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципом построе-

ния правильного режима дня является его соответствие возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей.  

Режимы дня составлены с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в ДОУ и скор-

ректированы с учетом  вида дошкольного учреждения, времени года.  

В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка: 

- специально – организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки (по действующему СанПиНу), включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, с обязательны включением динамических перемен длительностью 10 минут. Обра-

зовательная деятельность проводится по подгруппам. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. 

Продолжительность подгрупповых занятий определяется СанПиН и составляет: 

 -для детей пятого года жизни -20 минут 

- для детей шестого года жизни – 25 минут 

-для детей седьмого года жизни – 30 минут. 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется учителем – логопедом само-

стоятельно в зависимости от возраста: 

-для детей четвертого года жизни – до 10 минут, 

-для детей пятого года жизни – 10 – 15  минут,  

- для детей шестого, седьмого года жизни – 15- 20  минут 

Продолжительность  организованной образовательной деятельности в логопедической 

группе по сравнению с массовыми группами.  Это делается для того, чтобы не допустить пере-

утомления и дезадаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Динамические паузы составляют не менее 10 минут. В середине организованной предмет-

но-практической деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, 

психогимнастика, логоритмика. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, умственного напря-

жения детей при возможности рекомендуется чередовать с физическим развитием и музыкаль-

ным воспитанием  для профилактики утомления 

В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и дождливая 

погода). Музыкальные, физкультурные занятия и совместная деятельность педагога с детьми 

проводят на прогулке. 

  

 

Примерный режим дня. Холодное время года 

 

  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный 

труд, подготовка к занятиям (индивидуальное занятие с ло-

гопедом) 

8.35-9.00 

Первое занятие воспитателя и первое логопедическое заня-

тие (проводятся по подгруппам) 
9.00-9.15 

Второе  занятие воспитателя и второе логопедическое заня-

тие (проводятся по подгруппам) 
9.25-9.40 



Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.40-10.05 

Занятие воспитателя и индивидуальные логопедические за-

нятия 
10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

логопеда с детьми. 
10.20-11.35 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литерату-

ры, игры. 
11.35-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну. Сон 12.30-15.00 

Подъем. Закаливающие и оздоровительные процедуры.  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры и самостоятельная деятельность детей. 
15.30-17.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятель-

ность детей. Уход домой. 
17.35-19.30 

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

 

  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный 

труд, подготовка к прогулке, индивидуальные занятия с ло-

гопедом (в июне) 

8.40-9.00 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми (июнь), 

игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздуш-

ные и солнечные процедуры 

9.00-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00-10.15 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми (июнь), 

игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздуш-

ные и солнечные процедуры 

10.15-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.45 

Подготовка ко сну. Сон 12.45-15.30 

Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник 15.30-16.00 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры и само-

стоятельная деятельность детей 
16.00-16-50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятель-

ность детей 
16.50-17.15 

Подготовка к ужину. Ужин 17.15-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятель-

ность детей. Уход домой 
17.30-19.30 

Циклограмма коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда, учителя 

дефектолога в средней группе для детей с ОНР,ТНР. 

Понедельник 

 Форма работы Время 
1 Подготовка к подгрупповым занятиям 9

00-
9

15 

2. Подгрупповое занятие    9
15 

– 9
40 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   9
50 

– 11
00 

4 Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 11
10 

– 12
30 

5. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     15
30 

– 17
30 

 



Вторник 

 Форма работы Время 
1 Подготовка к подгрупповым занятиям 9

00-
9

15
 

2. Подгрупповое занятие    9
30 

– 9
50 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   10
00 

– 11
00

 

4 Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 11
10 

– 12
30 

5. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     15
30 

– 17
30

 

Среда 
 

 Форма работы Время 
1 Подготовка к подгрупповым занятиям 9

00-
9

15 

2. Подгрупповое занятие    9
15 

– 9
40

 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   9
50 

– 11
00 

4 Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 11
10 

– 12
30

 

5. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     15
30 

– 17
30

 

Четверг 
 

 Форма работы Время 
1 Подготовка к подгрупповым занятиям 9

00-
9

15 

2. Подгрупповое занятие    9
30 

– 9
50

 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   10
00 

– 11
00

 

4. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     11
10 

– 12
30

 

5. И Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 15
30 

– 17
30

 

Пятница 
 

 Форма работы Время 
1 Подготовка к подгрупповым занятиям 9

00-
9

15
 

2. Подгрупповое занятие    9
15 

– 9
40

 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   9
50 

– 11
00

 

4 Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 11
10 

– 12
30

 

5. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     15
30 

– 17
30 

 

II. Часть, формируемая участниками ОО 

Парциальные программы 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МДОУ «Детский 

сад №3» представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие 

детей в нескольких образовательных областях. 

Парциальные программы: 

 

Программа Р.Б. Стеркиной Н.Н. Авдеевой. О.Л. Князевой 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

Содержание работы по парциальной программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной 

Р.Б.«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть разделов,  

затрагивающих основные сферы жизни ребёнка.  

1. «Ребёнок и другие люди».  

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с 

точки зрения «опасно -неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 



доверять людям, полагаясь на 30приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъек-

тами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт 

в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа.  

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность человека? В 

этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты 

при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязне-

ния окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию то-

го, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить 

ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в домашней 

обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повсе-

дневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную 

опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы орга-

низм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвёртый раз-

дел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится 

всё более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 

привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое вни-

мание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психиче-

ского травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ре-

бёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и пе-

дагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и пре-

одолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие 

не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, 

как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться 

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые 

требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», про-

езжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия 

входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел 

шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велоси-

педистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся.  

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспита-

ние ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собствен-

ный опыт. Ребёнок овладевает способностью  быть предусмотрительным, оценивать и анализи-

ровать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.  



 Весь необходимый материал для реализации программы представлен учебном пособие: Авдее-

ва Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.  

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений Основы 

безопасности детей дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для детей старшего 

дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых 

(игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культу-

ры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, без-

опасного поведения на улице. 

Более подробное, содержание образовательной деятельности с детьми по реализации парциаль-

ных программ описано в Рабочих программах педагогов. 

  Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Цель программы. 

 Воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

 Задачи:  

- Развитие у детей элементарных естественно - научных представлений, экологической культу-

ры и на этой основе формирование интеллектуальных умений (анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать);  

- Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей); 

 - Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской работы: изучение 

литературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, беседы, опыты, эксперимен-

ты;  

- Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, бережное отношение 

к ней. 

Принципы, используемые при планировании и проведении мероприятий по программе: 

  принцип гуманизации, предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, готовность 

педагога помогать ему. Работа строится на основе комфортности — ребенку нужны приятные 

эмоции от общения со сверстниками и взрослыми. 

  принцип оздоровительной направленности - создание рационального режима для каждого 

ребенка по правилу «Не навреди здоровью». 

  принцип разностороннего развития личности направлен на решение не только социальных 

задач, но и задач умственного, эстетического, трудового воспитания. 

 принцип последовательности и систематичности. Каждый вид деятельности должен иметь 

определенную цель, а форма деятельности — отвечать этой цели. Действия в играх должны со-

ответствовать умениям детей управлять собой и усваиваться в самостоятельной жизни.  

 принцип взаимодействия с жизнью предполагает, что различные формы деятельности взрос-

лых служат образцами, которые воспроизводятся в разных видах деятельности детей.  

 принцип индивидуально-дифференцированного и комплексного подходов - позволит опреде-

лить сложность предлагаемых заданий для каждого ребенка, способствует решению программ-

ных задач во всех видах деятельности. 

Методы экологического образования: 

 - наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видео-

фильмов о природе);  

 - словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование фольклор-

ных материалов);  

- практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе).  

Особо важное значение имеет использование педагогами таких методов, как игровое проблем-

ное обучение и наглядное моделирование. Метод игрового проблемного обучения заключается 



в проигрывании с детьми игровых проблемных ситуаций, которые стимулируют познаватель-

ную активность детей и приучают их к самостоятельному поиску решений проблемы. Игровое 

проблемное обучение - включает в себя все виды экологических игр: сюжетно-ролевые, дидак-

тические, подвижные, театрализованные и др. Метод наглядного моделирования – разработан-

ный на основе идей известного детского психолога Л.А. Венгера, который путём исследований 

пришёл к выводу, что в основе развития умственных способностей ребёнка лежит овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования. Метод проекта, который помогает активи-

зировать самостоятельную познавательную деятельность детей, осваивать детьми окружающую 

действительность, всесторонне изучать ее; способствуют развитию творческих способностей 

детей, умению наблюдать, слушать, способствуют развитию навыков обобщать и анализиро-

вать; способствуют развитию мышления; помогают увидеть проблему с разных сторон, ком-

плексно; развивают воображение, внимание, память, речь. Инновационно-профессиональная 

деятельность  

Проектный метод деятельности, как правило, осуществляется по следующим этапам: 

 • занятия с включением проблемных ситуаций детского экспериментирования;  

• комплексные тематические занятия;  

• интеграция: - полная интеграция (экологическое воспитание с художественной литературой, 

ИЗО, музыкальным воспитанием, физическим развитием); - частичная интеграция (интеграция 

художественной литературы и изодеятельности). 

 • метод проектов: - форма организации образовательного пространства; - метод развития твор-

ческого познавательного мышления. 

закрепляются полученные умения и навыки.  
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