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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время в дошкольном образовании произошли важные изменения. Они 

связаны с тем, что система дошкольного образования стала первой образовательной 

ступенью системы образования России. Это гарантирует единство образовательного 

пространства, обеспечивает единые условия и качество образования, преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определил модель педагогического процесса ДОО. Этой моделью стала 

основная общеобразовательная программа ДОО. В этих условиях возрастает значение 

планирующей функции в системе дошкольного образования. 

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования определили новые направления в организации работы 

по речевому развитию детей дошкольного возраста. Результатом работы педагогической 

деятельности являются целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики 

личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Так, к завершению 

дошкольного образования воспитанник ДОО хорошо понимает устную речь, владеет 

диалогической речью, адекватно использует вербальные средства общения, может выразить 

свои мысли и желания. 

Дети с речевыми нарушениями испытывают затруднения в освоении содержания ООП. 

У таких детей наблюдаются нарушение психофизического развития, незрелость 

эмоционально-личностной сферы, часто возникающие по причине неблагоприятного 

социального окружения. 

Для достижения целевых ориентиров ФГОС необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений. Чем раньше начнѐтся целенаправленная 

работа с ребѐнком, имеющим нарушения речи, тем эффективнее осуществится коррекция и 

компенсация дефекта, что послужит предупреждением вторичных нарушений развития. 

В настоящее время увеличивается количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии. Эти дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, 

особенно при овладении чтением и письмом. 

Дети с проблемами речевого развития отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают мыслительными функциями 

(анализом, синтезом, сравнением и обобщением). Связная речь у таких детей недостаточно 

сформирована, имеются трудности в овладении основными еѐ видами: пересказом, 

составлением рассказов. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме, 

наблюдается нарушение фонематического слуха, слоговой структуры. Таким образом, 

нарушение, охватывающее фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую систему 

языка у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой общее 

недоразвитие речи (ОНР). 

Проблема преодоления общего недоразвития речи у старших дошкольников относится 

к числу наиболее актуальных проблем для современной логопедии. 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

образовательной программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 
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Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы 

дошкольного образования, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

Цель: коррекция недостатков речевого развития у детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи; создание оптимальных педагогических условий для успешного усвоения детьми 

содержания АООП ДОУ и всестороннего социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Вся коррекционно-развивающая работа учителя - логопеда направлена на реализацию 

задач: 

 своевременное выявление речевых нарушений у детей и определение их особых 

образовательных потребностей;

 осуществление индивидуально ориентированной логопедической помощи детям с 

речевыми нарушениями;

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно 

образовательной деятельности;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушениями речи;

 устранение дефектов звукопроизношения (развитие артикуляционного аппарата, 

коррекция звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематических 
процессов;

 формирование навыков звукового анализа и синтеза;

 активизация, обогащение лексического запаса;

 формирование грамматического строя речи;

 развитие связной речи;

 развитие коммуникативности, успешности в общении.

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции речевых нарушений у детей 

Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых в 

реализации программы. 
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6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Этот 

принцип предполагает, всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка, через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

13. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при устранении 

речевых нарушений учитывается совокупность этиологических факторов (внешние, 

внутренние, биологические и социально-психологические), обусловливающих их 

возникновение. 

14. Учѐт структуры речевого нарушения. Расстройства речи в большинстве случаев 

представляют собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные 

связи между речевыми и неречевыми симптомами. 

16. Комплексное психолого-педагогическое воздействие на совокупность речевых и 

неречевых симптомов. 

17. Поэтапность логопедического воздействия как целенаправленный организованный 

процесс, в котором выделяются различные этапы, имеющий свои цели, задачи, методы и 

приемы коррекции. 

18. Учет закономерностей и последовательности формирования различных форм и функций 

речи в онтогенезе. 

19. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого общения. 
 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются 

условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, 

это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, заключающаяся 
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в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка. 

9. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике 

и коррекционной помощи детям с нарушение речи. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Характеристика речевого развития детей с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного 

разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 

слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 

звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» 

вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» 

вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 



7 
 

их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и 

т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается: 

 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 
больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 

может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 
длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют 

нарушений фонематического слуха и восприятия. 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение звукопроизношения при нормальном 

физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как 

правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной 

моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно 

выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук 

искажается. (Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются:

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары)
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 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары)

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Характеристика речевого развития детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. 

Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без 

которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо 

развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико- 

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 

является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети с 

моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 

психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

Общее недоразвитие речи I уровня. 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех- 

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 

слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много слов 

диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 

помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное 

значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет 

одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) 

вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится как 

правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи 

тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития 

трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но 

понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 
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сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней 

нет точной связи между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в 

виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом 

уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных 

ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. 

Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много 

аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения 

довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные 

формы (неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 

неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения 

грамматического строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при 

употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. 

они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно- 

ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого недоразвития синтаксически 

предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание 

речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, 

но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне 

слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три 

слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со 

стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). 

Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. 

Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 

относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие 

нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 

простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и 

неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, 

согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных 

предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в 
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сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм 

фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 

1.2 Планируемые результаты освоения 

рабочей программы 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие характеристики в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

 
 

Ребенок 5-6 лет: 

 Нормализация фонетической стороны речи:

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в словах с различными 

звукосочетаниями; 

- дифференцирует правильно произносимые изученные звуки; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:

- способен проводить звуковой анализ односложных слов; 
- способен характеризовать выделяемые звуки (гласный звук, согласный звук – звонкий, 

глухой, твердый, мягкий); 

 Развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи (диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:

- использует необходимую лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует простые распространенные предложения, владеет навыками словоизменения и 

некоторыми способами словообразования; 

- последовательно, без существенных пропусков пересказывает рассказы по образцу 

педагога, с опорой на сюжетную картину, на серию сюжетных картинок; составляет 

описательный рассказ с опорой на картинный план. 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Результативность образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевых нарушений детей отслеживается 2 раза в год в ходе логопедического обследования 

состояния речевого развития с внесением последующих корректив в индивидуальные планы 

работы. 

Задачи: 

• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 

• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы. 

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

Программа содержит перспективное тематическое планирование по всем возрастным 

группам детского сада. 
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II. Содержательный раздел 

 
2.1 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

2.1.1. Специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(организационно-педагогические, психолого-педагогические, медицинское сопровождение, 

материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми с нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно- 

педагогической поддержки. 

Организационно-педагогические условия: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; использование современных педагогических 

технологий для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности; 

 обеспечение участия всех детей с нарушениями речи, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в 

образовательном учреждении: 

 организация деятельности специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработка адаптированной образовательной программы для детей со 

сложным дефектом, индивидуального образовательного маршрута; 

 организация в соответствии с разработанной программой процесса 

сопровождения детей; 

 привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию; 

 в проектировании адаптированной образовательной программы и организации 

образовательного, коррекционного процесса. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР с 5 до 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 
(педагогической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и ослабление 

недостатков психическогои физического развития дошкольников с нарушениями 

речи. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением ТПМПК. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений является учитель-логопед. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи выступают воспитатели и учитель-логопед 

при условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). 

Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство 

развитием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 

жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом: 

закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; 
развитие коммуникативной активности ребѐнка во взаимодействии со взрослым и 

сверстниками во всех видах детской деятельности; 

привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные 

возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 

введение в активный словарь слов, доступных по звукослоговой структуре (прослеживается 

чѐткость и правильность произношения, осуществляется активное закрепление навыков 

произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики;

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением 

речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику);

 использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов;

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода 

своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели и учитель – 

логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель – логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

общим недоразвитием речи и этапа коррекционной работы. 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 

 развитие фонематического анализа;
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 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса;

 развитие аналитических операций;

 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции

 расширение объема произвольной вербальной памяти;

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах компенсирующей 

направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 

 формирование полноценных произносительных навыков;

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза;

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении;

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;

 воспитание умений правильно составлять простое распространѐнное предложение, а затем 
и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи;

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определѐнной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнѐнных в 

произношении фонем.

Для детей с общим недоразвитием речи. 

ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи;

 развитие активной подражательной речевой деятельности.

 

ОНР II уровень: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата;

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на 
уровне слогов и слов;

 развитие понимания речи;

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;

 развитие произносительной стороны речи;

 развитие самостоятельной фразовой речи.

ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи;

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

  Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза.

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Для детей с нарушениями речи: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;

  развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико- 

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение)

  формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса;

  активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными;

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок;

 воспитание произвольного внимания и памяти;

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время физкультминуток).

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет воспитатель 

при обязательном подключении родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для детей с нарушениями речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков;

 нормализация мышечного тонуса;

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 
запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 
инструкции;

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 
навыков письма.

 
2.1.2 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной направленности реализуется 
адаптированная образовательная программа для детей с нарушением речи. 

Содержание коррекционного процесса рабочей программы разработано на основе 

следующих программ и методических разработок: 

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». Нищева Н.В. 

«Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной логопедической 

группе для детей с ОНР». Нищева Н.В. 

«Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи». Ткаченко Т.А. 

Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». Гомзяк О.С. 

Учебно-методический комплект «Развиваем связную речь у детей с ОНР». Арбекова Н.Е. 

 

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

программы 

Формы реализации программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников,  осуществляемой в  определенном 
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порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются 

в связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

Методы реализации программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков 

Средства реализации программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые 

в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных 

загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, 

стихов 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим 

темам 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Кроссворды 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение 

Словесные игры 

Загадки 

Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую 

деятельность 

Договориться о 

распределении ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование беседы с 

элементами   диалога, 

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа 
Составление рассказа по 

Центр речевого творчества 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 
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 серии сюжетных картин, 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

Пересказ сказки 

Интервью с микрофоном 

 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки, Литературная проза, 

поэзия, викторины 

Проектная деятельность 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 
Художественная литература 

Жанровая литература 

Различные виды театров 

 

Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс методов реализации 

программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с тяжѐлыми нарушениями речи следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации программы в каждой конкретной группе определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

на первых этапах реализации программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться на все 

виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); 

наиболее эффективным при реализации программы является сочетание наглядных и 

практических методов; 

возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных этапах 

имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта 

большинства детей с ОВЗ; 

с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации программы. 

Учитель – логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, сказкотерапии, психогимнастики, логоритмика. 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно – 

рецептивный 

- устное объяснение 
- наглядные средства 

- практический показ 
- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 
ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение 
проблемных ситуаций 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОО. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

речевого развития детей опирается на результаты мониторинга. Ежегодно в начале учебного 

года проводится обследование состояния речи каждого ребенка по следующим разделам: 

произносительная сторона (звукопроизношение и речевой слух), словарь, грамматический 

строй речи, связная речь. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- анализ причин трудностей адаптации детей с ОВЗ; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

-  выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы, 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Первичное и последующее обследование состояния речевого развития детей 

проводится на основе традиционных методик и пособий: О.Б. Иншаковой, О.И. 

Крупенчук, В.С. Володиной, Е.В.Мазановой. 

Данные обследования состояния речевого развития детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи фиксируются в речевых картах (Приложение 1) и используются при планировании 

коррекционно-развивающего обучения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных 

условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития 

детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с 

ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

позволяет подготовить детей с ОВЗ к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ 

вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении создан психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), осуществляющий сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В консилиум входят специалисты: 

учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, воспитатель и 

медицинский работник ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы консилиума в течение всего периода обучения в 

коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. Проводится на основе традиционных методик и пособий. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с детьми). 
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2.3 Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР условно делится на 2 полугодия: 

I полугодие – сентябрь - декабрь; 

II полугодие – январь - май; 

Количество занятий распределено по полугодиям и в соответствии с годовым планом 

учреждения, методическими рекомендациями по развитию и обучению воспитанников с 

ТНР. 

 

 

Периоды работы 

Количество учебных часов организационной 

образовательной деятельности 

5-6 лет 

I полугодие (сентябрь – 
декабрь) 

28 

II полугодие (январь – май) 36 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно- 

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Для реализации программы предусмотрено проведение фронтальных и 

индивидуальных форм работы, которые направлены: 

- на совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной 

речи; 

- на совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

В соответствии СанПиН продолжительность фронтальных занятий с детьми 5-6-го 

года жизни не более 25 минут и отражена в учебном плане. (Приложение2) 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков, создающих трудности в овладении 

программой. В процессе индивидуальной работы дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, могут быть объединены в подгруппы. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

Средняя продолжительность индивидуального занятия – 15 минут. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут быть 

изменены. На     каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учѐтом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребѐнка и 

индивидуальным планом работы. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

При формировании правильного звукопроизношения предлагается соблюдать ряд 

общих требований к последовательности этапов логопедической работы. 

1. Подготовительный этап: 
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⚫ Развитее слухового внимания и фонематического восприятия формируемого звука; 

⚫  Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков (артикуляционная 

гимнастика). 

2. Формирование первичных произносительных умений и навыков: 

⚫ Постановка звука; 

⚫ Автоматизация звука; 

⚫ Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное употребление 

звуков речи во всех ситуациях общения). 

Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой 

последовательности: 

1. автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

2. автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце); 

3. автоматизация звука в предложениях; 

4. автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

5. автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах; 

6. автоматизация звука в разговорной речи. 

В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В зависимости от 

типа ставящегося звука в одном случае сначала берутся прямые слоги, а затем обратные 

(постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при постановке звука [P] вначале отрабатываются 

обратные слоги, а затем прямые. 

Например, вот как выглядит последовательность автоматизации и дифференциации 

свистящих звуков. 

Звуки [C],[C’] – [З], [З’]: 

1. звук [C] в прямом ударном слоге в начале слова. 

2. звук [C] в прямом ударном слоге в середине слова. 

3. звук [C] в прямом безударном слоге в начале слова. 

4. звук [C] в прямом безударном слоге в середине слова. 

5. звук [C] в прямом слоге при стечении согласных. 

6. звук [C] в обратном ударном слоге. 

7. звук [C] в обратном безударном слоге. 

8. звук [C] в различных позициях. 

9. звук [C’] в ударных слогах. 

10. звук [C’] в безударных слогах. 

11. звук [C’] при стечении согласных. 

12. Дифференциация произношения звуков [C] – [C’]. 

13. Звук [З] в прямом ударном слоге. 

14. Звук [З] в прямом безударном слоге и при стечении согласных. 

15. Звук [З] в обратных слогах. 

16. Звук [З’] в различных позициях. 

17. Дифференциация произношения звуков [З] - [З’]. 

18. Дифференциация произношения звуков [C] – [C’] - [З] - [З’]. 

 

Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук – текст» 

происходит на каждом коррекционном занятии. На каждом занятии даются задания, 

требующие от ребенка и различных по самостоятельности и по степени сложности 

высказываний: сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное называние, 

творческий поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний. 

Таким образом, ребенок получает возможность правильно проговаривать 

исправляемый звук в речи различной развернутости. 

Основные требования к организации и проведению индивидуальных занятий: 

⚫ соблюдать длительность проведения индивидуальных занятий; 
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⚫ оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический и наглядный 

материал; 

⚫ сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания; 

⚫ вводить чтение и письмо для детей, освоивших письменную речь; 

⚫ предлагать задания для самостоятельной отработки; 

⚫ предлагать разнообразные задания и дидактические игры на закрепление правильного 

звукопроизношения речевые игры  «Эхо», «Слушай, повторяй»,  «Посмотри и назови», 

«Передай дальше», «Скажи громко» и др.; 

⚫ привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед зеркалом, 

рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты слогов и слов); 

тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, воздушной струи), 

кинетический и кинестетический (работа над звуком с закрытыми глазами, имитация 

артикуляционной позы и движения при помощи рук, физических упражнений и др.); 

⚫ использовать индивидуальные приемы стимуляции, поощрения, создания положительной 

мотивации для повышения эффективности  коррекции речи. 

Фронтальная работа планируется с учѐтом перспективного плана работы по 

совершенствованию фонетико-фонематических представлений и подготовке к обучению 

грамоте, совершенствованию лексико-грамматических представлений, развитию связной 

речи для детей с ТНР в подготовительной к школе группе. (Приложение 3). 

 

2.4 Особенности взаимодействия специалиста с семьями воспитанников 

 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребѐнка – развитие 

конструктивного взаимодействия с семьѐй. 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного 

воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций отношения 

к семье. Работа с семьей осуществляется на основе годового плана работы с родителями. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, городе; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребѐнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 
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- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 

Основные направления 

взаимодействия с семьей 

Основные формы взаимодействия с семьѐй 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 
-социально-педагогическая диагностика: беседы, 

анкетирование 

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-конференции 
-консультации и др. 

Опосредованный обмен информацией: 
-газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 
-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

-родительские собрания (групповые, общие) 
-педагогические чтения, информационные стенды 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования 

-мастер-класс 

-тренинг 

-круглый стол и др. 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей и 

детей 

-совместные проекты, акции, выставки, беседы, памятки 
-экологические практикумы, трудовые десанты 

-семейные праздники; семейный театр 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки) 

-субботники и др. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 
деятельности.

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста.

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением.

 

2.5 Особенности взаимодействия специалиста с педагогами дошкольной 

образовательной организации 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога, медицинских работников и родителей. 

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и 

речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями ДОУ, должен принять участие в 
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формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов. (Приложение 4) 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно- 

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 
группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 
Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

4.Обсуждение результатов обследования. 
Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей, слухового 
внимания 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 
7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 
циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 
слогового анализа и синтеза слов, 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
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анализа предложений занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- 
слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Формы и средства организации коррекционно-образовательной деятельности всеми 

специалистами МБ ДОУ 

Учитель – логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;

 индивидуальные коррекционные занятия.

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр 
и упражнений на развитие всех компонентов речи;

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;

 игры-драматизации.

Инструктор по физической культуре: 

 основные виды движений;

 упражнения для мелких мышц рук;

 занятия с элементами корригирующей гимнастики;

 подвижные игры с использование речевых текстов на координацию речи и движения, 

работой над дыханием

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;

 выполнение рекомендаций учителя – логопеда.

 

Одним из важнейших направлений в коррекционно-развивающей деятельности логопедов 

в ДОУ является работа с родителями, привлечение их к активному участию в 
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коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка, так как это ускоряет 

успехи ребенка. 

В работе используются разнообразные формы: родительские собрания, просмотры фронталь- 

ных и индивидуальных занятий, речевые семейные праздники, консультации, семинары- 

практикумы. К проведению данных мероприятий привлекаются специалисты, воспитатели, дети, 

родители, создавая единое сообщество. 

Только тесный контакт в работе логопеда и родителей может способствовать 

устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему 

полноценному школьному обучению. 

 

2.6 Разработка индивидуального образовательного маршрута 

 

Разработка индивидуального образовательного маршрута предусматривается в том случае, 

если в заключении ТПМПК рекомендовано осуществление коррекционно-речевой 

деятельности ребѐнка по индивидуальной программе (адаптированной образовательной 

программе). 
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III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации рабочей программы 

включают: 

1. требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами; 

2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4. оснащѐнность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5. требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение. 

Фронтальные занятия проводятся в групповом помещении, индивидуальные занятия 

проводятся в логопедическом кабинете. В данных помещениях создаются благоприятные 

условия для совершенствования педагогического процесса, повышения эффективности и 

качества коррекционно-развивающего обучения. Групповое помещение и кабинет логопеда 

наполнены наглядным, дидактическим материалом, методической литературой, 

техническими средствами, отвечающими задачам коррекционно-развивающего обучения. 

Логопедический кабинет является важнейшей составляющей частью коррекционно- 

развивающей среды. 

Учитель – логопед и воспитатели группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР осуществляют коррекционно-развивающую деятельность в центре речевого развития 

группы. Предметно-развивающая среда речевого центра группы и логопедического кабинета 

соответствуют основным разделам логопедической работы: 

 лексика; 

 грамматический строй речи; 

 фонематические процессы; 

 артикуляционная моторика; 

 речевое дыхание; 

 мелкая и общая моторика; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 связная речь. 

 

Перечень оборудования 

Помещения Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 
Индивидуальная работа. 

Детская мебель: столы, стулья, мягкая 

мебель детская. В соответствии с возрастом 

детей и нормативными требованиями. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игры: 

«Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и другие. 

Центр творчества 

Центр речевого развития 

Познавательный центр 

Музыкально-театральный центр 

Уголок безопасности 

Центр математики и интеллектуальных игр 

Центр физкультуры и оздоровления 
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Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Центры  наполнены:  наборами 

развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточным материалом, 

энциклопедической, детской литературой, 

наборами детских конструкторов, 

иллюстративным материалом, материалом 

по изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая документация. 

Кабинет учителя-логопеда 

Коррекционно-речевая 
деятельность (индивидуальная и 

подгрупповая форма работы). 

Консультативная деятельность (с 

родителями и педагогами ДОУ) 

Организационная деятельность 

(заполнение документации, 

подготовка к занятиям) 

Детская мебель: столы, стулья, в 

соответствии с возрастом детей и 

нормативными требованиями. 

Логопедический стол с зеркалом, кушетка, 

школьная (магнитная) доска, шкафы для 

пособий. 

Рабочий центр учителя – логопеда 

Центр индивидуальной работы 

Центр подгрупповой работы 

Центры наполнены дидактическим 

материалом, учебно-методической 

литературой и пособиями, играми и 

игрушками, оргтехникой. Полное оснащение 

кабинета     представлено     в паспорте 

кабинета (Приложение 5) 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

Разделы 

коррекционной работы 

Средства обучения и воспитания 

по разделам 

Обследование речевого и общего 

развития детей 

Материал для обследования интеллекта: 
- пирамидки; 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- кубики с картинками; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 
- картинки и тексты со скрытым смыслом; 
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 - картинки на определение последовательности 

действий; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для классификации их по цвету, 

форме, общей принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов 

языка (фонетика, лексика, грамматика, связная 

речь): В.С. Володина; Иншакова О.Б; 

- сюжетные и серии сюжетных картинок 

Формирование грамматического 

строя речи 

Игры и пособия для формирования навыков 

словообразования и словоизменения: 

- существительные единственного и 

множественного числа на все падежные формы 

(«Один – много», «Без чего?», «Чей домик?», 

«Кораблик», «Ваза с фруктами», «Овощи в 

корзинке», «Теремок», «Паровозик» и др.); 

Т.А Ткаченко «Формирование лексико – 

грамматических представлений»; 

- глаголы единственного и множественного числа 

настоящего, будущего и прошедшего времени 

(«Что делает? Что делают?», «Дела на завтра», 

«Что было?» и др.); 

- согласование разных частей речи («Вкусные 

заготовки»,«Чей, чей, вдруг ничей?» и др. 

-демонстрационные и раздаточные картинки на 

все предложные конструкции; согласование. 

Формирование лексической 

стороны речи 

Материал для работы над словарем: 
- предметные картинки по всем лексическим 

темам; 

- предметные картинки на подбор антонимов, 

синонимов; 

- картинки для расширения глагольного словаря, 

словаря наречий, прилагательных; 

- игрушки, лото, дидактические игры, домино и 

др. 

Формирование фонематического 

восприятия и звукового анализа 

Игры и пособия: 
- музыкальные инструменты, звучащие игрушки 

(свистульки, свистки, погремушки, пищалки, 

шумовики и т.п.); 

- компьютерные игры, аудио записи звуков 

природы, голосов людей, животных, 

окружающих предметов; 

- символы звуков; 

- звуковые линейки; 

- сигнальные карточки на дифференциацию 

звуков; 

- схемы звукового анализа слов; 

- предметные картинки на дифференциацию 

звуков; 

- пособия для определения позиции звука в 

словах; 
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 - тексты на дифференциацию звуков; 
- фонетическое лото; 

- развивающие игры и лото. 

Совершенствование навыков 

связной речи 

Материал для обучения рассказыванию: 
- предметные, сюжетные, пейзажные картины; 

- серии сюжетных картин; 

- схемы для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

- картинно-графические планы; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, 

облегчающие этот процесс; 

- детская литература. 

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи 

Пособия и игры для автоматизации и 

дифференциации звуков: 

- картинный материал и карточки для 

артикуляционной гимнастики; 

- игрушки-образы; 

- настольно-печатные игры (Логопедическое лото 

«Говори      правильно»,«Волшебные      кубики», 

«Найди пару», «Улитка», «Волшебный 

сундучок», «Звуковые дорожки – лабиринты», 

«Игры в картинках со звуками» и др.) 

- Нищева Н.В.:Тетрадь - тренажер для 

автоматизации произношения и дифференциации 

звуков 

Комарова Л.А. "Автоматизация звука в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника" 

Бутырева О.А."Звуки. Игры для автоматизации 

произношения звуков и развитие речи детей 3-5 

лет" 

Фалева А.С. "Тактильные чистоговорки. Тетрадь- 

тренажер для уточнения произношения звуков 

раннего онтогенеза. " 

М.И. Лозбякова «Учимся правильно и чѐтко 

говорить» 

О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет»; 

- тексты на автоматизацию и дифференциацию 

звуков; 

- раздаточный материал и карточки с заданиями 

для индивидуальной работы. 

Пособия и игры для формирования слоговой 

структуры слова(карточки «Слоговая структура 

слов», «Волшебный молоточек», «Добавлялки» и 

др.) 

Пособия и игры для работы над речевым 

дыханием(дыхательные тренажеры, свистульки, 

свистки, дудочки, воздушные шары, надувные 

игрушки, мыльные пузыри, перышки, листочки, 

лепестки цветов, бабочки, ветряки и др.) 

Подготовка к обучению грамоте Игры и пособия: 
- подвижная и магнитная азбуки; 

- слоговые линейки; 
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 - схемы для звуко-слогового анализа слов; 
- схемы анализа предложений; 

- наборы предметных картинок для деления слов 

на слоги; 

- тексты для чтения; 

- дидактический материал «Готовимся к школе»; 

- развивающие игры и лото. 

- Е. М. Косинова Логопедический букварь 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

восприятия 

Материал для развития психологической базы 

речи: 

- пособия на классификацию предметов их 

группировку по ведущему признаку; 

- пособия для развития слухового, зрительного и 

речевого внимания; 

- пособия для развития наглядно-действенного, 

наглядно-образного, логического мышления; 

- пособия для развития произвольных процессов 

памяти; 

- пособия для развития воображения, восприятия. 
 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами коррекционно- 

развивающего обучения 

 

Наименование литературы Авторы Издательство Год 
издания 

Логопедия: учебное пособие. Волкова Л.С. 

Лалаева Р.И. 

Мастюкова Е.М.и др. 

Москва 

Гуманитарный 

издательский 

центр ВЛАДОС 

2007 

Коррекционное обучение и 
воспитание детей 5летнего возраста с 

с общим недоразвитием речи. 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Москва 
«Просвещение» 

1991 

Коррекционная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет. 

Нищева Н.В. Санкт- 

Петербург 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

2017 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи" 

Нищева Н.В. Санкт- 

Петербург 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

2018 

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием. 

Программа и методические 

рекомендации для дошкольного 

образовательного  учреждения 

компенсирующего вида(старшая 

группа) 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Москва 
«Школьная 

Пресса» 

2002 
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Сборник домашних заданий 
для преодоления лексико- 

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР 

Агранович З.Е. Санкт- 
Петербург 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2003 

Говорим правильно в 5-6 лет Гомзяк О.С. Москва 
«ГНОМ и Д» 

2009 

Говорим правильно в 6-7 лет Гомзяк О.С. Москва 
«ГНОМ и Д» 

2009 

Логопедические тесты на 
соответствие речевого развития 

вашего ребенка его возрасту 

Косинова Е.М. Москва 
ОЛИСС 

2006 

Игры со   звуками   и   буквами   для 
дошкольников 

Крупенчук О.И Санкт- 
Петербург 

«Литера» 

2017 

Автоматизация звука в игровых 
упражнениях 

Комарова Л.А. Москва 
«ГНОМ и Д» 

2007 

Грамматическая тетрадь для занятий 
с дошкольниками 

Косинова Е.М. Москва 
«Сфера» 

2009 

Логопедия,550 занимательных 
упражнений для развития речи 

Лопухина И.С. Москва 
Аквариум 

1999 

Волшебный мир звуков и слов Пожиленко. Е.А. Москва 2003 

Полный перечень методических материалов и средств обучения представлен в 
паспорте кабинета (Приложение 5) 

 

3.3 Режим дня. 

 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым 

пребыванием детей, кроме выходных и праздничных дней. 

Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима учтены рекомендации СанПиНа. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ. В 

рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетка 

непосредственно образовательной деятельности. 

Контроль за выполнением режимов дня осуществляется администрацией, 

медицинскими работниками, педагогами, родителями. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода. 

 

Режим дня подготовительной к школе группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (холодный период года) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, в т.ч. со специалистами 9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 
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Подготовка ко 2-му завтраку. Завтрак. 10.50-11.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 11.20-12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем. Оздоровительно-профилактические мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

Образовательная деятельность, совместная деятельность педагога с 
детьми, игры 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 16.00 -18.10 

Подготовка к ужину. Ужин 18.10-18.30 

Чтение художественной литературы, досуги, самостоятельная 

деятельность по выбору детей, совместная деятельность взрослого и 

детей Уход детей домой 

18.30-19.00 

 

(теплый период года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность 
педагога с детьми. 

8.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 10.00-12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем. Оздоровительно-профилактические мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

Игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 16.00 -18.10 

Подготовка к ужину. Ужин 18.10-18.30 

Чтение художественной литературы, досуги, самостоятельная 

деятельность по выбору детей, совместная деятельность взрослого и 
детей Уход детей домой 

18.30-19.00 

 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям 
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- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

Формы проведения досуговой деятельности 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательн 

ые 

Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые 
2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

Детского 

творчества 

Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

Педагогов 

Родителей 

Соревнования 

Весѐлые 

страты 

Олимпиады 

Развлечения 

Праздники на 

воздухе 

1. Флешмобы 
2. Акции 

3. Путешестви 

я 

4. Походы 

5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 
2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы 

 

Примерный перечень культурно-досуговой деятельности 

 
 Старшая группа (5-6 лет) с тяжѐлым нарушением речи 

Сентябрь Тематическое развлечение «День знаний» 

Октябрь Осенний праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Ноябрь Праздник по пожарной безопасности День матери 

Декабрь Приключения у новогодней елки 

Январь Колядки 

 

Февраль 

«Кузбасс - мой край родной» 

23 Февраля спортивный праздник в зале 

Праздник по ПДД 

Март 8 Марта, Масленица, День театра 

Апрель 
Праздник "Весна Красна", День здоровья (на воде),День 

космонавтики 

Май 
9 Мая 

Здравствуй, лето! 
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3.5. Особенности организации развивающей 

предметно – пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно- 

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
 

 

 
быть: 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие 

- стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 



35 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в следующем блоке «Психолого- 

педагогические условия реализации программы». 

 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета ДОО включает: 

  Центр индивидуальной коррекции речи оборудован настенным зеркалом, 

методическими пособиями, необходимыми при автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. Подобранный материал наполнен не только коррекционным 

содержанием, но и занимательным смыслом. Он захватывает и увлекает ребенка, 

заставляет его быть активным, помогает преодолеть трудности в речи.

  Центр обучения грамоте оборудован многофункциональной магнитной доской, 

несколькими видами разрезной азбуки, кассой букв, картотеками игр и упражнений для 

развития навыков звукового, слогового и буквенного анализа, синтеза на все буквы 

алфавита. Каждый ребѐнок получает возможность практически действовать с учебным 

материалом: на наборном полотне выложить из букв слово или предложение, 

распределить по вагончикам слова.

  Центр развития лексико-грамматического строя представлен различными настольно- 

печатными играми, которые помогают актуализировать словарь, накопленный на 

занятиях, совершенствовать связную речь детей, упражнять в правильном употреблении 

грамматических форм языка.

  Центр моторного и конструктивного развития содержит материалы для самостоятельных 

игр детей на развитие мелкой моторики. Особое значение здесь приобретает деятельность, 

которая позволяет совершенствовать двигательные навыки. Ребенок в соответствии со 

своими интересами и склонностями может выбрать любой вид деятельности.

  Центр информационно-компьютерных технологий позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей. В работе используются 
различные компьютерные игры.

Правильно организованная коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета 

позволяет осуществить требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования и сформировать у детей с нарушением речи 

предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Старшая группа 

При переходе ребенка в старшую группу, начинает меняться его психологическая 

позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 

обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, 

вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал 

или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 
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Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек лучше небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна 

быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 

ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 

кукол. 

группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 

с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», 

«Четвертый лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на 

печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора - игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько 

разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 
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каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача - показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников 

желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из 

разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- 

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, 

как в библиотеке, или по темам - природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

Старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы 

была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную 

доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 

класса. 

Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится 

ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами - записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен 

детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с планом - это легко сделать с 

помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по 

мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 
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умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. 

Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, 

делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную 

газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы 

детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» - правильно, возможно; «–» - так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) 

и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, 

нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и 

определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: особенности общей 

организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 
помогать 

 делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 
следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 
разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

 Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; -изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

свозникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 

целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
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 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); -планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; - 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. Важно, 

чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. Особенности организации 

предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться 

в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

 косвенно руководить   игрой,   если   игра   носит   стереотипный   характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая 
организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства в дошкольном 

возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; предлагать такие задания, чтобы детские произведения 

не были стереотипными, отражали их замысел; 
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 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражениясредствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности,образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; обучать 

детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 
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