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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по коррекционной работе в 

логопедической группе, для детей от 5 до 7 лет с речевыми нарушениями 

(далее – Программа) разработана на основе парциальной 

программы «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» 

автор Н.В. Нищева, и программы «Воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» автор Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.П. Зарин. 

Рабочая программа включает в себя организацию психолого-

педагогического сопровождения деятельности ДОО по основным 

направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования. В логопедической 

группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

его цель - выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ «Ровеньский детский 

сад № 1 комбинированного вида Белгородской области» (далее ДОО) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155» «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

вступившего в силу с  1 января 2014 года федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность учителя-

логопеда образовательного учреждения. Программа составлена в 

соответствии с основной адаптированной образовательной программой 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской 

области», разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОО, локальными 

актами учреждения.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

учителя-логопеда по направлениям: профилактика речевых расстройств, 

диагностика, психокоррекция, логопедическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОО в работе с детьми от 5 до 7 лет, семьями 

воспитанников и педагогами.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности учителя-

логопеда ДОО, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития речи детей.  
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Данная рабочая программа психолого – педагогической деятельности 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской 

области» составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. №1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015г. № 996-р; 

7. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Ровеньский детский сад № 

1 комбинированного вида Белгородской области»; 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской 

области». 

9. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

10. СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

11. Приказом департамента образования Белгородской области от 

6.03.2014 года №745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС в дошкольном образовании»; 

12. Приказом управления образования администрации муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской области от 31.03.2014 года №361 

«Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС в дошкольном образовании» 

13. Уставом МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного 

вида Белгородской области». 

14. Программой Н.В. Нищевой «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)».                                                    
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15.Письмо МО РФ № 70/23 – 16 от 07.04.1999 г. «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования». 

16.Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях – 

логопедах и педагогах – психологов учреждений образования». 

17.Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12. 2001 г. «Об 

использовании рабочего времени учителя-логопеда образовательного 

учреждения». 

Программа направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре Программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых 

задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. Программа призвана 

обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС 

ДО. 

Основные направления Программы воспитания: 

1.Патриотическое направление (Ценности Родины и природы) 

2. Социальное направление (Ценности человека, семьи, дружбы) 

3.Познавательное направление (Ценность знания).  

4.Физическое и оздоровительное направление (Ценность здоровья) 

5.Трудовое направление (Ценность труда) 

6.Этико-эстетическое направление (Ценности культуры и красоты) 

Организация логопедического направления работы осуществляется по 

программе Н. В. Нищевой «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

Рабочей программой предусматривается необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт 

возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Воспитатели следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются процессом. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОО. 
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1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Сфера Цели 

Личностно

е развитие 

- развитие способностей и готовность к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

- принятие ребенком базовых национальных 

ценностей, национальных духовных традиций; 

- укрепление нравственности, основанной на 

свободе, воле и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

- формирование морали как осознанной личностью, 

необходимости определенного поведения, основанного 

на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания 

личности, способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам; 

- развитие способности и готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности 

человеческой жизни. 
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Обществен

ные отношения 

- осознание себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; 

- осознание безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

- понимание и поддержание таких нравственных 

устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека; 

- духовную, культурную и социальную 

преемственность поколений. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования, а также данная цель предполагает решение следующих 

задач: 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и 

родителей (законных представителей) информационной готовности к 

логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей (законных 

представителей) в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к 

сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

 обеспечивать равные возможности полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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 использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития, использовать материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России, жителям Белгородской 

области, Ровеньского района; 

 учитывать в организации и содержании воспитательно-

образовательного процесса природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие России, Белгородской области, Ровеньского 

района, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

логопедического сопровождения дошкольника 

Программа опирается на научные принципы: 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога - психолога, воспитателей. 

При разработке программы учитывались научные подходы: 

-деятельностный подход 

-личностный 

-онтогенетический 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

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

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Полученные данные о развитии речи воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы — 

коррекция речевых и неречевых нарушений воспитанников. 

 

1.3. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

(ТНР, НОДА) 

Старший дошкольный возраст. 

В возрасте около 5-6 лет в развитии ребёнка происходит большой 

скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а 

также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может 

принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности, решающее изменение в деятельности 

ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится вне ситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится более связной, внутренне 

согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: 

значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим 

определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения 

лексического и грамматического строя речи. 

Возрастные особенности речи детей от 5 до 6 лет. 
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 
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(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 

и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Возрастные особенности речи детей от 6 до 7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 

все компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
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активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, 

появляются простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, 

высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают предметы 

и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное отставание 

качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети 

не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети неправильно употребляют 

падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, 

употреблении единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У 

детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с 

простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. 

Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 

уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и 

синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в 

речи используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в 

построении сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения 

составляет понимание и усвоение сложных грамматических форм 

(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем 

словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети 

употребляют в речи практически все части речи (в большей степени – 

существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают 

ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении 

падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура 

слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня 

звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, 

но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, 

имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня 

достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и 

поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают 

трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 



12 
 

Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и отраженной 

речи; недостаточная развернутость речевого высказывания; затрудняется в 

построении предложений.  

Специфика речевых нарушений у детей с церебральным параличом 

В сложной структуре нарушений у детей с НОДА значительное место 

занимают речевые расстройства, частота которых составляет до 85%. 

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую 

очередь от локализации и тяжести поражения мозга. В основе нарушений 

речи при НОДА лежит не только повреждение определенных структур мозга, 

но и более позднее формирование или недоразвитие тех отделов коры 

головного мозга, которые имеют важнейшее значение в речевой и 

психической деятельности. Отставание в развитии речи при НОДА связано 

также с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, 

недостаточностью предметно-практической деятельности и социальных 

контактов. Неблагоприятное влияние на развитие речи оказывают 

допускаемые родителями ошибки воспитания. Часто родители чрезмерно 

опекают ребенка, стремятся многое сделать за него, предупреждают все его 

желания или выполняют их в ответ на жест или взгляд. При этом у ребенка 

не формируется потребность в речевом общении. Большое значение в 

механизме речевых нарушений при НОДА имеет сама двигательная 

патология, ограничивающая возможности передвижения и познания 

окружающего мира. Отмечается клиническая и патогенетическая общность 

между речевыми и двигательными нарушениями у детей с церебральным 

параличом. Длительное сохранение патологических тонических рефлексов 

оказывает отрицательное влияние на мышечный тонус артикуляционного 

аппарата. Выраженность тонических рефлексов повышает тонус мышц 

языка, затрудняет дыхание, голосообразование, произвольное открывание 

рта, движения языка вперед и вверх. Подобные нарушения артикуляционной 

моторики задерживают формирование голосовой активности и нарушают 

звукопроизносительную сторону речи. 

При НОДА не только замедляется, но и патологически искажается 

процесс формирования речи. Задержка речевого развития отмечается уже с 

доречевого периода, который затягивается при НОДА на 2-3 года. К году у 

детей с НОДА наблюдается снижение потребности в речевом общении и 

низкая голосовая активность. Дети часто предпочитают общаться жестом, 

мимикой, криком. В лучшем случае ребенок может произносить всего одно-

два слова. Нарушение формирования голосовых реакций сочетается со 

слабостью слуховых дифференцировок на голос, интонацию, с трудностями 

локализации звука в пространстве и недостаточностью слухового внимания, 

что задерживает развитие начального понимания обращенной речи. 

Индивидуальные сроки появления речи у детей с церебральным параличом 

значительно колеблются, что зависит от локализации и тяжести поражения 

мозга, состояния интеллекта, времени начала и адекватности коррекционно-

логопедической работы. Чаще всего дети начинают произносить первые 
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слова примерно в 2-3 года. Значительный скачок в развитии речи при 

проведении коррекционно-логопедических занятий наблюдается к концу 

третьего года жизни. Как правило, фразовая речь формируется к 4-5 годам; в 

старшем дошкольном возрасте (5 – 7 лет) идет ее интенсивное развитие. 

При НОДА отмечается задержка и нарушение формирования 

лексической, грамматической и фонетико-фонематической сторон речи. У 

всех детей с церебральными параличами в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата недостаточно развита прежде всего 

фонетическая сторона речи, стойко нарушено произношение звуков. На 

начальном этапе речевого развития многие звуки отсутствуют, в дальнейшем 

часть из них произносится искаженно либо заменяется близкими по 

артикуляции, что приводит к общей невнятности речи. Для многих детей с 

церебральными параличами характерно атипичное (патологическое) 

усвоение фонем, не совпадающее с последовательностью их усвоения при 

нормальном онтогенезе. При НОДА у многих детей отмечаются нарушения 

фонематического восприятия, что вызывает у детей трудности звукового 

анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на слух, не выделяют 

звуки в словах, не могут повторить слоговые ряды. В более легких случаях 

отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно 

произносимыми звуками. 

У большинства детей отмечаются своеобразные нарушения 

лексического строя речи. При НОДА лексические нарушения обусловлены 

спецификой заболевания. Количественное ограничение словаря и медленное 

его формирование при спонтанном развитии в значительной степени связаны 

с ограничением объема, несистематизированностью, неточностью, а иногда и 

ошибочностью знаний и представлений об окружающем. Дети обладают 

ограниченными лексическими возможностями, не располагают 

необходимыми языковыми средствами для характеристики различных 

предметов и явлений окружающего мира. Своеобразное формирование 

словарного запаса находит свое выражение в нарушении усвоения многих 

языковых категорий. Особенно ограничен запас слов, обозначающих 

действия, признаки и качества предметов. Дети испытывают трудности в 

понимании и употреблении предлогов, словосочетаний с предложными 

конструкциями, а также слов, обозначающих пространственно-временные 

отношения, абстрактные понятия. С трудом усваиваются лексические 

значения слов (иногда вычленяют в слове только конкретное значение, не 

понимая его истинного смысла; заменяют одно значение слова значением 

другого, совпадающим с ним по звучанию). Дети затрудняются в 

установлении функциональной общности между значениями многозначного 

слова. 

Часто у детей с НОДА отмечаются нарушения формирования 

грамматического строя речи, которые зачастую обусловлены лексическими 

расстройствами. Грамматические формы и категории усваиваются крайне 

медленно и с большим трудом, что во многом обусловлено ограничением 
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речевого общения, нарушением слухового восприятия, внимания, низкой 

речевой активностью и недоразвитием познавательной деятельности. Дети 

испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в 

предложении, употреблении правильных падежных окончаний. Нередко 

отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, незаконченность 

предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, вот и 

др.). Даже к началу обучения в школе большинство детей с церебральным 

параличом практически не умеют пользоваться средствами грамматического 

оформления предложений. У них отчетливо выявляется недостаточная 

сформированность связной речи. 

Возрастная динамика речевого развития детей с церебральными 

параличами во многом зависит от состояния интеллекта. Чем выше 

интеллект ребенка, тем более благоприятная динамика развития речи, лучше 

результаты логопедической работы. 

У детей с НОДА выделяются различные формы речевых нарушений. 

Они редко встречаются в изолированном виде. Наиболее частая форма 

речевой патологии при НОДА – дизартрия. Дизартрия – нарушение 

произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевой мускулатуры. Дизартрия является следствием 

органического поражения центральной нервной системы, при котором 

расстраивается двигательный механизм речи. Ведущими дефектами при 

дизартрии являются нарушения звукопроизносительной стороны речи и 

просодики (мелодико-интонационной и темпо-ритмической характеристик 

речи), нарушения речевого дыхания, голоса. Также при дизартрии 

наблюдаются нарушения тонуса артикуляционных мышц (языка, губ, лица, 

мягкого неба) по типу спастичности, гипотонии, дистонии; нарушения 

подвижности артикуляционных мышц, гиперсаливация, нарушение акта 

приема пищи (жевания, глотания), синкенизии др. Разборчивость речи при 

дизартрии нарушена, речь смазанная, нечеткая. 

При тяжелых поражениях центральной нервной системы у некоторых 

детей с НОДА наблюдается анартрия – полное или почти полное отсутствие 

речи при наличии ярко выраженных центральных речедвигательных 

синдромов. Значительно реже, при поражении левого полушария (при 

правостороннем гемипарезе) наблюдается алалии я – отсутствие или 

недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. У 

некоторых детей с церебральным параличом может отмечаться заикание. 

Почти все дети с НОДА с трудом овладевают навыками чтения и 

письма. Нарушения письменной речи –дислексия и дисграфия – обычно 

сочетаются с недоразвитием устной речи. 

У большинства детей с НОДА отмечаются разноуровневые, 

вариативные специфические сочетания нарушений в развитии двигательных, 

психических и речевых функций. Для многих детей характерно 

неравномерное отставание по всем линиям развития (двигательному, 
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психическому, речевому), для остальных – равномерное. Все эти нарушения 

развития затрудняют образование и социальную адаптацию детей с НОДА. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

-Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

-Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

-Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

-Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

-Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

-Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 

-У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования, среди которых речь занимает одно их 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция. 

В итоге логокоррекционной работы дети должны научиться: 
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 
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 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги правильно 

употребляться; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов  и  коротких предложений в пределах 

программы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей  стране,  испытывающий 

чувство  привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, Различающий   основные   проявления   добра   
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дружба, 

сотрудничество 

и   зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и  заботе,  к  

нравственному  поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и  поведение;  принимающий  и  

уважающий  различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и  слышать  собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.     

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу

 в познавательной, игровой, 

коммуникативной  и  продуктивных видах  

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира  на  

основе  традиционных  ценностей  российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и   

общественной   гигиены,   стремящийся   

соблюдать правила   безопасного поведения

 в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд Понимающий  ценность  труда  в  семье  и в 

обществе основе уважения к людям 

труда, результатам деятельности, проявляющий

  трудолюбие при   выполнении   

поручений   и   в  самостоятельной 

деятельности.   

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в  быту,  природе, 

поступках, искусстве,  стремящийся к  

отображению  прекрасного  в  продуктивных  

видах деятельности,  обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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II. Содержательный раздел 

2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1.Формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2.Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3.Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4.Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
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- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В  дошкольном детстве  ребенок открывает  Личность другого  

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2.Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3.Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 
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- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1.Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2.Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3.Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

4. Формирование положительной мотивации к обучению в школе. 

Направления деятельности воспитателя МБДОУ: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
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-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в МБДОУ; 

-организация мероприятий по безопасности жизнедеятельности. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру; 

- формировать у детей безопасный образ жизни. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 
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выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать  у  ребенка  бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  

труд  и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как

 данная черт непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) Формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 
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2) Воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) Воспитание любви  к прекрасному,  уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

5) Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

-  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

-  воспитывать  культуру  речи:  называть  взрослых  на  «вы»  и  по  

имени  и  отчеству; 

- не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 
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-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.7.Особенности реализации воспитательного процесса 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая 

деятельность. Игра широко используется как  самостоятельная форма работы 

с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех 

возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, 

прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, с трудностями в 

освоении программы и с детьми с ярко выраженными способностями. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников: 

-установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания дошкольников к лексической теме, 

организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания обучения 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения 

с воспитанниками; 
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-применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (развивающие задания); 

-полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

-дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

-групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в МБДОУ; 

-организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с развивающей предметно-пространственной средой МБДОУ 

как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

- размещение на стенах МБДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство МБДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

развивающей предметно-пространственной среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

 

2.8. Описание организации коррекционно-образовательной 

деятельности детей с ТНР 

Учебный план коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста (5-7 лет) группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
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преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса 

логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с 

нарушениями речи. 

Учебный год начинается с комплексного обследования речи детей, 

поступивших в логопедическую группу. 

В процессе обследования логопед выявляет объём речевых навыков у 

ребёнка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, 

определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, коммуникативной 

активности и других видов деятельности. 

При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие 

между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием 

лексического запаса и грамматического строя, определяет соотношение 

развития экспрессивной и импрессивной речи ребёнка, выявляет 

компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет 

уровень развития языковых средств с их активным использованием в 

речевом общении. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

основой перспективного и календарного планирования является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное 

изучение материала, с учётом индивидуальных возможностей детей и зон 

ближайшего развития старших дошкольников, что отражается в прилагаемом 

«Тематическом плане коррекционно-логопедической работы», а также в 

«Перспективном плане работе» и «Годовом плане работе». 

Вся коррекционно-развивающая работа в подготовительной 

логопедической группе делится по форме проведения на фронтальную, и 

индивидуальную. 

Коррекционная работа в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи строится по 

периодам: 

• 1 период – сентябрь-октябрь-ноябрь,  

• 2 период – декабрь-январь-февраль,  

• 3 период – март-апрель-май. 

Сентябрь – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

Вторая половина января – промежуточная диагностика речи детей. 

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного 

года. 

Организация обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями 

речи 5 – 7 лет. 

На первом году обучения фронтальные логопедические занятия 

проводятся со всей группой. 
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Проводятся занятия трех видов: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- по формированию связной речи; 

- по формированию произношения. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

- 1-й период – 1 занятие в неделю по развитию лексико-

грамматических средств языка и 1 занятие по развитию связной речи; 

коррекция звукопроизношения осуществляется на индивидуальных занятиях. 

- 2-й и 3-й период - 1 занятие в неделю по развитию лексико-

грамматических средств языка, 1 занятие по развитию связной речи и по 

произношению; индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения. 

Коррекционная работа проводится в форме индивидуальных и 

фронтальных занятий со специалистами ДОУ с использованием 

специального учебного, реабилитационного, компьютерного, спортивного 

оборудования «Доступной среды» ДОУ. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию, дифференциацию, развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

На фронтальных занятиях изучаются звуки, согласно 

перспективному плану по развитию фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной 

ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, 

расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной 

монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Продолжительность основной образовательной деятельности, а также 

воспитательной работы составляет 30 минут для подготовительного к школе 

возраста. На индивидуальные логопедические занятия с каждым ребёнком 

отводится 15 минут 2-3 раза в неделю. Работа проводится с каждым 

воспитанником отдельно. 
Дни недели Основная образовательная деятельность, а также 

воспитательная работа коррекционной направленности 

Индивидуальная работа 

 

Фронтальные коррекционные 

занятия 



28 
 

Понедельник 15:30-15:45 

16:15-16:30 

15:45-16:15 

 

Вторник 10:55-11:10 

11:15-11:30 

11:35-11:50 

11:55-12:10 

- 

Среда 10:55-11:10 

11:15-11:30 

11:35-11:50 

11:55-12:10 

10:20-10:50 

 

Четверг 09:35-09:50 

09:55-10:10 

10:55-11:10 

11:15-11:30 

11:35-11:50 

11:55-12:10 

- 

Пятница  10:55-11:10 

11:15-11:30 

11:35-11:50 

11:55-12:10 

- 

Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы 
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи и учитывая основную ее направленность, 

задачи речевого развития включены во все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи 

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II. Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза. 

III. Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Программа коррекционно-развивающей работы для детей 6-7 лет 

жизни (подготовительная группа): 
I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Обследование детей (сентябрь). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
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 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

4.        Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 

возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 

под, над, за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными 

местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, 

здесь, там), количественными и порядковыми числительными (один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 
1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 
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7. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Формирование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 

     2.Формирование навыка мягкого голосоведения. 

     3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

      4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию свистящих и/или шипящих звуков. 

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или 

шипящих звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонаций, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; 

двусложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных со стечением согласных и двусложных слов с одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин),трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, 

желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 
1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный 

звук. Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, 

выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать 

слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные 

звуки по признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, 

слогов, слов. 
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4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и 

начала слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5.         Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты. 
1. Формирование представления о букве и о том, 

чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Формирование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и помощью педагога. 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы 

по усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. 
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6. Обогащение активного словаря относительными и 

притяжательными прилагательными и прилагательными с ласкательными 

суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи 

слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 

под, над, за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых 

предлогов (на — с, в — из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

10.  Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию 

в активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -

ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с 

различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 
1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи. 
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5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных 

звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных 

слов с одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, 

слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоты. 
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается 

от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными 

буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
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1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря. 
1. Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование на этой основе 

более прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными единственного и 

множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и 

родам имена прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных 

форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления 

относительных прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -

ян, притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 
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5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10.  Обучение составлению предложений с противительным союзом 

а. 

11.  Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 
1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
1.        Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2.        Активизация движений речевого аппарата. 

3.        Формирование правильных укладов звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных 

слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование 

навыка практического использования их в предложениях и коротких 

рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 
1.  Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки 

по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду 

звуков, слогов, слов. 

4.  Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5.  Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6.  Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте. 
1.Ознакомление с буквами. 

2.Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

3.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

4.Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм 

речи. Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках одной недели календарно-

тематического планирования организации коррекционно-развивающего 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
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План – проект коррекционно-развивающей деятельности 

Время проведения (месяц)___________________________________ 

Группа (подготовительный к школе возраст)__________________________ 

Ф.И.О. педагога ответственного за разработку___________________ 

Тема:_______________________________________________________ 

Указывается источник выбора темы, способы мотивации детей для участия в деятельности, 

сроки реализации 

Предполагаемые результаты: 

 

Модуль 1. «Основные направления реализации коррекционных областей программы 

Коррекционно-

образовательные 

Содержание 

Коррекционно-

развивающие 

 

Коррекционно-

воспитательные 

 

Модуль 2.  «Взаимодействия педагога с детьми» 

 

2.1.Коррекционно-развивающая деятельность 

Месяц,        

неделя 

Лексическая тема Формирование 

лексико– 

грамматических 

средств 

Развитие 

самостоятельной 

фраовой речи 

    
 

Модуль 3. Модуль индивидуально – ориентированного взаимодействия (ежедневно) 

 

Лексическ

ая тема 
День недели (дата) 

Тема/цель индивидуальных занятий 

Модуль 4. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников» 

 Мастер классы  

 Консультации для 

родителей 

 

 Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

 

2.9.Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка с НОДА, представленными в пяти 

образовательных областях 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй, как и на первой ступени обучения, последующим разделам: 1)игра; 

2)представления о мире людей и рукотворных материалах; 3)безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 4)труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 
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принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольникам с НОДА на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную, 

познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с ребенком 

(учителей-дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся в 

игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного ребенку игрового и 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

ребенка с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у ребенка потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации двигательной сферы, познавательной 

и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. В образовательный процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной 

активности ребенка с НОДА, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за 
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объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим 

разделам: 1)конструирование; 2)развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3)элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у ребенка словесное 

сопровождение практических действий.  

Развитие у ребенка представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

 Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления 

ребенка, знакомить его с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Ребенок знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым содержания литературных произведений по ролям. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у ребенка с НОДА 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на развитии и формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. Учатся 

вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение ребенка с НОДА ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. 

Взрослые стимулируют желание ребенка свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 
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Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками.  

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно 

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития 

их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с 

тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности ребенка с НОДА в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у ребенка 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и 

общей моторики. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности ребенка, исходя из особенностей 

их двигательного развития. 

У ребенка формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

ребенка, максимально стимулирующей развитие его моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий 

и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 
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формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» ребенок учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-дефектолог. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с 

НОДА среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных 

формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения по следующим разделам: 1)физическая культура; 2)представления 

о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее 

содержание с медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной 

физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание 

у ребенка представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре (см. задачи образовательной области «Физическое 

развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

на второй ступени обучения ребенка с НОДА также тесно связаны с задачами 

и содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 
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В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

2.10.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с нарушениями опорно – 

двигательного  аппарата 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном 

возрасте являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной 

деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений.  

 Формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук)  

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. 

Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе 

специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных 

двигательных функций. В ходе коррекционной работы необходимо решить 

следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее 

движениями; 

     обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на 

живот и с живота на спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного 

прилаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и 

ползания в этом положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с 

поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 
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Чаще всего двигательный  стереотип складывается у ребенка с НОДА к 

трем годам, однако возможно случаи когда ребенок переходит к ходьбе с 

ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более 

поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

Вариативные задачи в сфере двигательного развития ребенка с НОДА 

решаются в зависимости тяжести двигательной патологии. Для ребенка с 

тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются 

самостоятельно и не имеют грубые нарушения двигательных функций важна 

вести работу по формированию навыков сидения, обучению вставанию на 

колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание 

уделяется обучению захвату и удержанию предметов. 

Для ребенка с двигательными нарушениями средней тяжести важна 

стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия 

развитие координация движений. 

Ведущую роль в развитии движений у ребенка с НОДА играют 

лечебная физкультура (ЛФК) и массаж. 

Для ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры  

и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными 

задачами лечебной гимнастики являются торможение патологической 

тонической рефлекторной активности, нормализация на этой основе 

мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка 

последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На 

начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на 

воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение 

влияния тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных 

движений. Проведению мероприятий по становлению общей моторики 

должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию 

мышечного тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется 

общий лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж 

способствует расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует 

функционирование ослабленных мышц. Основными приемами массажа 

являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 

поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно 

подключить к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов 

компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную 

активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны 

мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им 

действий, по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия.  

Специалист по физической адаптивной физической культуре ЛФК, 

воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению задания, 
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терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует 

избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию 

мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать 

возраст ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, 

особенности поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в 

виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному 

выполнению желаемых активных движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет 

использование комплексных афферентных стимулов: зрительных 

(проведение упражнений перед зеркалом); тактильных (применение 

различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; 

щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с 

сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми 

глазами); температурных (локально использование льда, упражнения в воде с 

изменением ее температуры). 

При выполнении движений широко используются также звуковые и 

речевые стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии 

насильственных движений, полезно проводить под музыку. Особо важное 

значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений 

стихами, что развивает целенаправленность действий, создает 

положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, 

обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать 

способность воспринимать позы и направление движений, а также 

восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве 

случаев необходимо применение ортопедических мероприятий: этапные 

гипсовые повязки, специальные укладки, различные приспособления для 

удержания головы, сидения, стояния, ходьбы (рамы-каталки, ходунки, крабы 

и палочки). В некоторых случаях целесообразно ортопедо-хирургическое 

вмешательство.  

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с 

двигательным нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. 

находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, 

игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей 

ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть 

вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на 

животе, можно добиться желаемых движений, поместив малыша животом на 

колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше 

расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно 

следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с 

опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к 
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стойкой патологической позе, способствует развитию старательных 

контрактур коленных и тазобедренных суставов.  

Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его 

ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина 

были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать 

ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, 

спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь 

подкладывают небольшой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно 

связано с формированием общей моторики. При развитии функциональных 

возможностей кистей и пальцев руку у ребенка с двигательными 

нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и 

пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного 

захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, 

противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и 

предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса 

верхних конечностей. Расслаблению мышц способствует потряхивание руки 

по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней трети, 

производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится 

массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, 

спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а 

также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание 

тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание 

кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой поверхности; 

вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведение-

приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки 

ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья 

облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи 

ладони», движения поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание 

пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается 

сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки из 

пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности 

кисти от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает 

расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), 

затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную 

форму на специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - 

при одевании, приеме пищи, купании. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть 

максимально индивидуализировано в зависимости от двигательных 
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возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались в 

повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно развивались и 

постепенно становились автоматизированными навыками.  

Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства 

неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному 

пребыванию мокрым без сообщения криком об этом взрослому; 

неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации 

(слюнотечении).  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является 

обучение самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, 

затрудняющих формирование этого навыка, является недостаточное развитие 

у детей зрительно-моторной координации, схемы движения «глаз—рука» и 

«рука—рот». Эти схемы движения необходимо развивать, начиная работу 

еще на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались 

необходимые предпосылки для формирования навыка самостоятельного 

приема пищи. Если взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на 

(или под) руки взрослого, держащего чашку. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или 

нагрудник с глубоким карманом внизу. Если у ребенка сильно выражены 

непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в положении 

сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособления для 

фиксации должны использоваться как временные средства в начале 

обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем 

используют густую и полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале 

прививают навык подносить свою руку ко рту, затем брать кусок хлеба, 

бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях лучше 

использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а 

позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, 

так как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для 

начального обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку. 

 Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, 

подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии 

тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, 

удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее.  

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, 

соломинку, поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый 

стакан с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть 

за общим столом с другими членами семьи. При обучении ребенка 

самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), 

вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, 

нужно прививать ему умение совершать действия в определенной 
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последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить самые 

простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони).  

Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно 

усложнить требования — учить открывать и закрывать кран, пользоваться 

мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить зубы, 

умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка 

действиям, которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. 

Начинать учить снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. 

е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются различные 

приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и 

застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и 

шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и 

одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они 

переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, 

овладеть различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, 

пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать 

ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными 

приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; 

снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно 

набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, 

педагоги и родители должны оказывать лишь необходимую помощь. В 

дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в непосредственной 

помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно 

снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и четко знать, 

что можно от него потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше 

проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка за правильное 

выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть. 

Развитие игровой деятельности. 

Для ребенка с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее 

можно использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых 

навыков, для развития правильных взаимоотношений, творческого 

воображения. 

Обучение игре необходимо проводить с ребенком с НОДА, независимо 

от состояния его двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых 

занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор 

содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются степенью 

сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий 

следует осуществлять различными способами в зависимости от состояния 

движения: 
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пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 

функционального назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета 

игры. Помощь можно оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 

планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 

самостоятельное осуществление игровых действий с их 

планированием, оценкой под руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок 

для развития предметного и игрового действия: формирование 

манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и 

удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 

развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с 

другом; отработка отдельных действий - развязывание, завязывание 

шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и т.д. Постепенно 

отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, 

чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами 

поведения ребенка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг 

с другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая 

игра имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная 

задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать 

устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить 

за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического 

действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят 

игрушки, которые пригодны для разнообразного использования.  

Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подбираться в 

зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности. 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством 

коррекции недостатков психофизического развития ребенка с НОДА.  

Программа для дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в 

своей основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых детей, 

должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с ребенком НОДА, 

необходимо решать следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и 

умение передать их в изображении; 
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 формировать правильное восприятие пространства, 

корригировать нарушения зрительно-пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его 

отражения средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, 

аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, 

отвечающих клинико-психолого-педагогическим особенностям ребенка  с 

НОДА. Необходимо выделить виды деятельности, наиболее способствующие 

решению коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, 

лепку, тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о цвете и форме. 

 Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: 

аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических 

возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности 

движений, корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. 

Использование трафарета способствует воспитанию правильного движения, 

расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для 

развития манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое 

внимание уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, 

четырехугольник и т. д.). Необходимо развивать умение видеть 

геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 

трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ 

предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным 

материалом, обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь 

деталями одинаковой величины и формы, обучить планомерному 

обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», 

«около», «сзади», «спереди» и т. д.). 

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». 

Ребенок обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным 

способам конструирования с использованием развернутых действий с 

деталями (прикладывание их к образцам); учат пользоваться 

пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 
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конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и 

величину деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной 

пространственной терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. 

д.).  

Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, 

определяемый индивидуальными возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное 

конструирование, когда он может самостоятельно использовать усвоенные 

им приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться 

следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, 

города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого 

аппарата: спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких 

случаях — нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата): 

Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование 

продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. 

Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных 

и темпо-ритмических характеристик речи). 

Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи. 

Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является 

формирование всей системы полноценной речевой деятельности: развитие 

понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, 

формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 

полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с ребенком с 

НОДА целесообразно использовать следующие методы логопедического 

воздействия: дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий 

или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения 

об окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно 

по возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по 

картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с 

обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят 
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обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно 

показать ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, 

животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром ребенка следует учить 

выделять в предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, 

проводить сравнения, объединения предметов и явлений по различным 

признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и 

заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об 

окружающем мире имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные 

процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, 

наглядными предметами окружающего мира. Для развития представлений об 

окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была 

четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 

Развитие сенсорных функций. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия 

ребенка с НОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на 

основе которых формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования 

зрительного сосредоточения и прослеживания оптического объекта. 

 Сначала взрослый стимулирует развитие зрительной фиксации на лице 

взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с 

интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем 

начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, 

возникающих при условии плавного прослеживания глазами объекта. По 

мере продвижения оптического объекта (лица взрослого, затем игрушки) 

необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения 

объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой 

компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на 

формирование плавности прослеживания за движущимся предметом (в 

горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при 

изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить 

специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, 

ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. 

При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, 

вертикально - на руках взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных 

дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, 

величине, форме, звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к 

игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся 
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различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на 

голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда 

ребенок с НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в 

период несильного плача или общих движений. Взрослый наклоняется к 

ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь 

привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители 

варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание 

одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей 

игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании 

умения локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых 

раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по звучанию 

(громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно 

интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, 

затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и 

голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок 

видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно оказываются вне поля 

его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть 

голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и 

интонации голоса матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, 

используя при этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется 

формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего 

имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и 

адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и 

грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся специальные упражнения 

на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, 

погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию 

слухового внимания к речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 
начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения 

проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-кинестетических 

ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием 

знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), 

холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на 

разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, 

твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, 

тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях 

проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, 

холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной 

локальной контрастотермии.  

Развитие пространственных представлений. 
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Пространственные представления - важнейшая характеристика 

окружающего мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в 

детском возрасте. В силу двигательных и оптико-пространственных 

нарушений пространственные представления формируются у ребенка с 

НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный 

эффект приносят практические упражнения, когда с целью формирования 

пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение своего 

тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не 

передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. 

Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап- расположение предметов в пространстве, ориентация в 

предметно-пространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, 

чтобы у ребенка сформировалось представление о сторонах и частях тела 

человека, а также его лица. Здесь также как и при формировании 

представлений о величине необходимо давать сразу же словесное 

обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой 

и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. 

Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", 

"слева", следует связать их с конкретными частями тела, например, впереди 

(лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – 

левая рука (слева). Важно также научить ребенка различать парные части 

тела. С этой целью могут быть использованы различные детские 

стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении 

"от другого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные 

представления в позиции "от другого человека" нужно использовать куклу. 

Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем 

игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание 

ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого 

ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать 

щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей 

напротив куклы и т.д. Важно также научить ребенка определять, где 

находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с 

ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным 

направлениям. На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным 

пространственным направлениям: вперед–назад, направо–налево, вверх–

вниз. Определение своего местоположения относительно другого предмета 

(впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–

далеко, ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА 

опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. 

Если он не может это сделать самостоятельно, взрослый должен показать ему 
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это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен 

комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Здесь вводятся 

понятия: посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая 

стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, 

нижний правый угол.  

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. 

Коррекция нарушений оптико-пространственного восприятия может 

достигаться с помощью заданий на воссоздание по образцу или 

представлению пространственного размещения геометрических фигур или 

узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных 

элементов узора или графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с 

детьми схемы расположения предметов в помещении; геометрических фигур 

на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении 

работы является формирование у ребенка навыкасоставления разрезных 

картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, 

т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, 

изображающие предмет с фоном, из2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, 

чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными 

терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда 

у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на 

составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти 

частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления 

сюжетных картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или 

кубиков Никитина (кубиков Кооса).  

Формирование временных представлений. 

Освоение временных понятий с ребенком  с НОДА протекает с разной 

скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование 

временных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Суткиявляются 

первой естественной единицей измерения времени. У дошкольников 

начинают формировать представления о таких промежутках времени, как 

день - ночь, утро - вечер. Взрослым рекомендуется начинать развитие 

представлений о времени с различения отдельных контрастных частей суток 

(день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их 

последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений 

об указанных временных отрезках взрослые могут использовать прием 

описания конкретной деятельности, которой в этот период занимаются дети. 

Детей обучают различать части суток: по внешним объективным признакам 

(светло–темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 

изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем 

соотносить каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно 
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составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четырекартинки, 

изображающие части суток, в нужном порядке.  

С целью закрепления представлений о частях суток можно 

использовать цветовые карточки.  

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение 

взрослыми отрывков из художественных произведений, стихов, 

описывающих действия, связанные с данным временем суток (например, А. 

Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание загадок.  

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о 

времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по 

контрастному принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое 

трудное время года для усвоения детьми – это весна. Взрослым следует в 

соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные 

пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни 

людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее 

продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание карточек с 

изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; 

определение времени года по картинкам и составление рассказов по 

картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, 

использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть 

стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление 

аппликаций по темам времен года; рисование сюжетных картин; проведение 

праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма 

работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра"На этом 

этапе работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, 

сегодня, завтра связываются с определенной деятельностью детей и 

обозначаются определенным термином,  

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с 

НОДА с днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый 

листок календаря отмечают полоской соответствующего цвета или 

изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет 

(понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, 

пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На 

каждом листке календаря проставляют такое количество кружочков, которое 

соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок 

календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В конце 

недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца 

подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество 

дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели 

по порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря.  
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Можно также для запоминания названий дней недели связывать их с 

конкретным содержанием деятельности детей (используется недельное 

расписание занятий).  

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с 

моделью календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с 

названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем 

года и наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в 

природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для 

запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я.Маршак 

«Двенадцать месяцев» или другие). Особый положительный эффект 

приносит разыгрывание игр-драматизаций для заучивания названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений. 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить 

подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них 

основных количественных, пространственных и временных представлений, 

по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и 

группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и 

различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые 

невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими 

действиями с числами требует предварительного усвоения и уточнения 

элементарных представлений о величине: большой — маленький, больше — 

меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — 

выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети 

смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в 

пространстве и имеют различную протяженность. Во время прогулок 

обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и широкие, дома — 

большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические 

понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной 

величины, формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, 

мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти 

сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие и вводят эти 

понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и 

той же величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный 

мяч и большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий 

кубик». Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по 

величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе дети 

овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной 
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величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному признаку. 

Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет 

либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале 

лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по 

предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не 

парами, а рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере 

постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут 

выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно 

сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо 

выполнять задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход 

выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий 

способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на 

то, умеют ли дети сравнивать разные множества (количества) предметов, 

независимо от их формы и величины. Только после того как ребенок 

научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, 

где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и 

т. д., переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. 

При обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое 

внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения.  

Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из разных 

групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение 

целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).  

 

2.11. Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной 

логопедической группе на 2021-2022 учебный год 

Коррекционно-развивающий процесс строится на основе комплексно-

тематического подхода, обеспечивающего концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ОНР, НОДА согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 
Месяц Неделя Лексическая тема 

I период обучения 
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Сентябрь  1-4 

(01.09-30.09) 

Логопедическое обследование, заполнение 

речевых карт, составление индивидуальных 

коррекционных планов 

Октябрь  1 

(____________) 

Осень. Признаки осени. Периоды осени. 

Осенние месяцы. Деревья осенью 

 

2 

(_____________) 

 

Огород. Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах. 

3 

(_____________) 

Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах. 

4 

(______________) 

 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету. 

Ноябрь  1 

(____________) 

 

Поздняя осень. Грибы. Ягоды. 

2 

(_____________) 

 

Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных. 

3 

(______________) 

 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

4 

(______________) 

 

Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

Материалы, из которых они сделаны. 

II период обучения 

Декабрь  1 

(______________) 

 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 

2 

(_______________) 

 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель. 

 

3 Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых 
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(______________) 

 

сделана посуда. 

 

4 

(_______________) 

 

Новый год. Новогодний праздник 

 

Январь  1 

(______________) 

 

У детей зимние каникулы 

2 

(______________) 

 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия. 

3 

(_______________) 

 

Профессии. Трудовые действия. 

4 

(_______________) 

 

Труд на селе зимой 

Февраль  1 

(_______________) 

 

Инструменты   

2 

(_______________) 

 

Животные жарких стран, повадки, детеныши  

3 

(_______________) 

 

Комнатные растения. Размножение растений. 

Уход за ними. 

4 

(______________) 

 

Животный мир морей и океанов. Пресноводные 

и аквариумные рыбы. 

III период обучения 

Март  1 

(_____________) 

 

Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник. 
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2 

(______________) 

 

Наша Родина – Россия. 

3 

(______________) 

 

Столица Родины Москва. 

4 

(______________) 

 

Наш город. Родной город (поселок). 

Апрель  1 

(______________) 

 

Знакомство с творчеством С.Я. Маршака. 

2 

(______________) 

 

Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 

3 

(_______________) 

 

Знакомство с творчеством С.В. Михалкова. 

4 

(______________) 

 

Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 

Май  1 

(______________) 

 

Весенние каникулы 

 

2 

(______________) 

 

Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной. 

3 

(_____________) 

 

Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. 

4 

(______________) 

 

Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
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 5 

(______________) 

Диагностика речевого развития в конце 

учебного года 

 

2.12. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Условием реализации программы являются формы организации 

детской деятельности: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия ребенка – достигается 

за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. 

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 – значимых для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течении дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

 устанавливать понятные для тетей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил. 

3.Развитие самостоятельности. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течении дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

4.Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. Педагог должен уметь: 

 Создавать в течении дня условия для свободной игры; 
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 Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 Косвенно руководить игрой; 

 Устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. 

5.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. 

6.Создание условий для развития проектной деятельности. 

В 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 педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательным к детским вопросам; 

 помогать детям планировать свою деятельность, поддерживать 

их идеи. 

7.Созданиеусловий 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: 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 поддерживать детскую инициативу; 

8.Создание условий для физического развития. 

Становление детской идентичности, образ Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
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 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

2.13.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения 

участвовать в различных видах творческой деятельности (пении, танцах, 

музыкальных играх, игре на инструментах, театрализованной деятельности и 

т.п.), поэтому в МБДОУ проходит большое количество различных 

мероприятий с детьми. Они проходят с участием одной группы детей, 

нескольких групп и всех групп детского сада. Все события, праздники, 

мероприятия разработаны в соответствии с психофизиологическими 

особенностями детей с ОВЗ и каждый ребёнок принимает посильное участие 

в них. Педагоги ДОУ активно привлекают родителей к участию и подготовке 

праздников, мероприятий. Для организации мероприятий, событий и 

праздников используется комплексно-тематическое планирование, 

соблюдается принцип сезонности.  

 

2.14. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Задачи: 

1.Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4.Пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих 

Советах родителей; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ по всем 

направлениям работы с детьми; 

- ознакомление родителей с конкретными приемами и методами 

воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в 

МБДОУ решается в следующих направлениях: 
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- работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями (законными представителями); 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

МБДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приёмах и еженедельно по пятницам в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии. 

Существует множество уже готовых логопедических тетрадей для 

выполнения домашних заданий детьми с родителями. Цель таких заданий – 

закрепление речевых умений и навыков, полученных в процессе 

логопедических занятий. Они позволяют не только проводить работу по 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и лучше 

закрепить в речи правильные грамматические категории. При этом 

высвобождается время для более продуктивной деятельности логопеда, а 

родители получают возможность быть постоянно в курсе речевых проблем 

ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в коррекционно-

развивающий процесс. 

Для детей подготовительной логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми шестого/седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы логопед нацеливает родителей на своих консультативных 

приёмах, в материалах на стендах «Речевой уголок», «Советы логопеда» и 

«Развитие речи». 

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации  - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть 

информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её 

зрительно. Преимущество этой формы в том, что, во-первых, обращение 

только в устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в 

состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они 

последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы 

родители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их 



65 
 

необходимо, в начале, убедить в этом, предложить определённый алгоритм 

действий и вооружить памяткой, которая позволит осуществлять эти 

действия последовательно и точно. 

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, 

где дети демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.  Дети 

заучивают стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, 

показывая тем самым возросший уровень речевых умений. Родители 

принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в 

сценках. 

Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с 

родителями открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая 

домашние задания, ссылки на тематические сайты. 

С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только 

установить партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу 

общности интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, 

обучить родителей конкретным приемам логопедической работы. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе коррекционно-образовательного 

процесса: индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

3. Образование родителей (проведение мастер-классов, тренингов). 

 

2.15. Взаимодействие с педагогами 

Взаимодействие специалистов работающих с воспитанниками 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Основной формой работы во всех образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
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педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе всех специалистов, и 

прежде всего, учителя- логопеда и воспитателей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

-Формирование правильного произношения. 

-Подготовка к обучению грамоте. 

-Развитие навыка связной речи. 

-Взаимодействие воспитателя с логопедом осуществляется в разных 

формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

-В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии тех детей, кому необходима дополнительная индивидуальная 

работа с воспитателем по коррекции речевого развития. 

-Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика, индивидуальная работа, рекомендации по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 

общей и мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию 

координации речи и движения. 

        Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, 

ритма мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового 

восприятия, развитие силы голоса (элементы логоритмики; постановка 

диафрагмально-речевого дыхания; развитие координации движений; 

музыкотерапия; развитие общей и мелкой моторики) 

        Учитель - дефектолог осуществляет руководство работой по 

сенсорному развитию и развитию психических функций, способствует 

адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. 

        Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение 

развития ребёнка с ОВЗ, а также разрабатывает комплекс оздоровительно-

профилактических мероприятий. 
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III. Организационный раздел 

3. Материально-технического обеспечения программы 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным 

в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение дошкольного учреждения  

кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

предусматривает: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты: 

медицинский, английского языка, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя; спортивный и музыкальный залы. 

 В дошкольном учреждении имеется необходимое материально-

техническое обеспечение:  

1). Информационные  и технические средства обучения (звуковые, 

визуальные (зрительные)     аудиоаппаратура): пианино, баян, компьютер,  

музыкальный центр, , диски, телевизор. 

2). Методические материалы и средства обучения:  

Материалы и оборудование: Мольберт, магнитная доска, куклы, 

предметы для составления описательных рассказов. 

Учебно-наглядные пособия: 

Социально –коммуникативное развитие. 

1.В.В.Ветрова «Уроки психологического здоровья». Методическое 

пособие по развитию дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

2.Ю.Е.Антонов. «Великой победе посвящается: Праздники в детском 

саду».- М.: ТЦ Сфера, 2010 

3.Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» 

Познавательное развитие. 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (подготовительная группа) 

2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

(подготовительная группа) 

3.Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений (подготовительная группа) 

Речевое развитие. 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. подготовительная 

группа. 
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2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ТНР (общее недоразвитие речи) с 4 до 7 лет. 

Н.В. Нищева. 

Художественно-эстетическое развитие. 

1.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников (6-7 лет) 

2.. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 

лет) 

4. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет) 

Физическое развитие. 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (все возрастные 

группы)-М.:Мозаика – синтез,2013 

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3 – 7 лет. - М.:Мозаика – синтез,2013 

Наглядно –дидактические пособия: 

1.Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет.  

«Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах», «Расскажите детям об отечественной войне 1812 года». 

2.В.Степанов. «Мы живем в России». 

3.Настольная игра с элементами викторины 6+ «Правила этикета» 

4.Настольная игра. Викторина 6+ «Уроки безопасности» 

5.Серия «Мир в картинках»: «Морские обитатели», «Лесные ягоды», 

«Цветы», «Животные», «Птицы». 

6.Серия Игра «Забавы в картинках»: «Из чего мы сделаны?», «Права 

ребенка», «Как растет живое», «Скажи по другому», «Цвет, форма, размер», 

«Поиграем, посчитаем», «Готов ли ты к школе?» 

7.Серия расскажите детям «Об отечественной войне», «О хлебе», «Об 

олимпийских чемпионах». 

8.В.В.Гербова.  Развитие речи в детском саду 2-4 лет. Раздаточный 

материал. 

9. Серия Игра «Забавы в картинках»:  «Из чего мы сделаны?», «Права 

ребенка», «Как растет живое», «Скажи по другому», «Цвет, форма, размер», 

«Поиграем, посчитаем», «Готов ли ты к школе?» 

10.Серия расскажите детям «Об отечественной войне», «О хлебе», «Об 

олимпийских чемпионах». 

11. Серия Первые слова – по слогам. «Транспорт» 

12.Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Хохлома», «Дымковская 

игрушка»,  «Городецкая роспись». 

13.Серия «Расскажите детям о….»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы». 

14.Серия «Искусство - детям»:  «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
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3.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий: индивидуальные и фронтальные. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, 

что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и 

фронтальные), носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм 

обучения. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 

февраль; III период— март, апрель, май. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР, НОДА реализовываются на фронтальных и 

индивидуальных занятиях. 

Коррекционные занятия (индивидуальные и фронтальные) проводятся 

с октября по май. Еженедельно проводятся по 2 фронтальных занятия, 

продолжительностью: 30 минут– для детей 5-7 лет. В середине каждого 

коррекционно–развивающего занятия проводится физкультминутка. 

Перерывы между коррекционно–развивающими занятиями – не менее 10 

минут. 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается 

индивидуально с учителем-логопедом. 
Формы коррекционно-образовательной деятельности 

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия -коррекция, постановка звуков, автоматизация 

и их 

дифференциация; 

-работа над речевым аппаратом. 

Занятия в группе 

 

 

-воспитание слухового и зрительного 

восприятия, внимания; 

-развитие артикуляционной и ручной 

моторики; 

-воспитание общих речевых навыков: ритм, 

темп, дыхание, голос, интонация; 
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-развитие словаря (обогащение словаря по 

всем лексическим темам); 

-развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза; 

-формирование грамматического строя речи; 

-развитие повествовательно-описательной 

речи; 

-развитие памяти, логического мышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 3 

раза в год (сентябрь, январь, май). 
Индивидуальные. 

 

Основной формой организации работы с детьми, имеющими 

нарушение речи, являются индивидуальные занятия. 

Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. 

Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей 

речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом 

личностных особенностей. Также индивидуальные занятия проводится с 

теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов 

сложного слогового состава, отдельные специфические проявления 

патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного 

аппарата и т.д. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

Развитие просодической стороны речи; 

Формирование звукопроизносительных навыков, 

фонематических процессов: 

Постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях. 

Индивидуальные занятия являются преобладающей формой 

коррекционной работы. 

Фронтальные Основная цель – создание речевой среды для коррекции 

полифункциональных речевых нарушений у детей с ОНР, НОДА. 

Организуются они для одного возраста с данными нарушениями речевого 

развития. 

Задачи и содержание фронтальных занятий: 

-Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

-Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

-Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

-Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи. 

-Формирование грамматических и синтаксических сторон речи. 

-Развитие диалогической и монологической речи. 

Содержание Фронтальных занятий отражается в календарно-
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тематическом планировании. 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевых нарушений, возрастом и 

психофизическими особенностями воспитанников и составляет от 15 до 20 

минут. 

 

3.2. Схема распределения образовательной деятельности 

Расписание индивидуальных  занятий в подготовительной 

логопедической группе на 2021-2022 учебный год 
Время занятий/день 

недели 

Время/Ф.И. ребенка 

Понедельник 

13:00-17:00 

15:45-16:15 – фронтальная коррекционно-развивающая 

деятельность (логопедия) 

15:30-15:45 – индивидуальное занятие Никита Х. 

16:15-16:30 – индивидуальное занятие Мухаммед С. 

Вторник 

8:30-12:30 

10:55-11:10 – индивидуальное занятие Денис Е. 

11:15-11:30 – индивидуальное занятие Дима З. 

11:35-11:50 – индивидуальное занятие Максим К. 

11:55-12:10 – индивидуальное занятие  Николь К. 

Среда 

8:30-12:30 

10:20-10:50 – фронтальная коррекционно-развивающая 

деятельность (логопедия) 

10:55-11:10 – индивидуальное занятие Алеша К. 

11:15-11:30 – индивидуальное занятие Полина К. 

11:35-11:50 – индивидуальное занятие Арина М. 

11:55-12:10 – индивидуальное занятие  Сережа С. 

Четверг 

08:30-12:30 

09:35-09:50 – индивидуальное занятие Мухаммед С. 

9:55-10:10 – индивидуальное занятие Сережа С. 

10:55-11:10 – индивидуальное занятие Никита Х. 

11:15-11:30 – индивидуальное занятие Денис Е. 

11:35-11:50 – индивидуальное занятие Дима З. 

11:55-12:10 – индивидуальное занятие  Максим К. 

Пятница 

8:30-12:30 

10:55-11:10 – индивидуальное занятие Николь К. 

11:15-11:30 – индивидуальное занятие Алеша К. 

11:35-11:50 – индивидуальное занятие Полина К. 

11:55-12:10 – индивидуальное занятие  Арина М. 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида 

Белгородской области» А.А. Забара на 2021-2022 учебный год 
День недели Время Форма работы Всего 

часов 

20 час 

Понедельник 

13:00-17:00 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

 

 

15:30-15:45 

16:15-16:30 

15:45-16:15 

 

Заполнение текущей документации 

Консультации для педагогов 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность: 

Индивидуальное занятие  

Индивидуальное занятие  

Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность 

(логопедия) 

4 часа 
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16:30-17:00 

 

 

Консультации для родителей 

Вторник 

08:30-12:30 

8:50-9:00 

 

 

 

 

 

10:55-11:10  

11:15-11:30  

11:35-11:50  

11:55-12:10  

12:15-12:30 

 

Сопровождение режимных моментов (формирование 

жизненных компетенций и учебной мотивации к занятиям; 

уточнение понятий, обогащение представлений детей) 

 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность 

 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Анализ работы детей в индивидуальных логопедических 

тетрадях, рекомендации по организации речевого режима в 

семье 

4 часа 

Среда 

08:30-12:30 

08:50-9:00 

 

 

 

10:20-10:50  

 

 

 

10:55-11:10  

11:15-11:30  

11:35-11:50  

11:55-12:10  

12:15-12:30 

Сопровождение режимных моментов (формирование 

жизненных компетенций и учебной мотивации к занятиям; 

уточнение понятий, обогащение представлений детей) 

Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность 

(логопедия) 

 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Обсуждение заданий коррекционного часа совместно с 

воспитателем 

4 часа 

Четверг 

08:30-12:30 

08:50-9:00 

 

 

 

 

 

 

09:35-09:50 

09:55-10:10 

10:55-11:10 

11:15-11:30 

11:35-11:50 

11:55-12:10  

 

12:15-12:30 

 

Сопровождение режимных моментов (формирование 

жизненных компетенций и учебной мотивации к занятиям; 

уточнение понятий, обогащение представлений детей) 

 

 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

 

Сопровождение режимных моментов (уточнение понятий, 

обогащение представлений детей) 

4 часа 
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Пятница 

08:30-12:30 

08:50-9:00 

 

 

 

 

 

 

10:55-11:10  

11:15-11:30  

11:35-11:50  

11:55-12:10  

12:15-12:30 

 

Сопровождение режимных моментов (формирование 

жизненных компетенций и учебной мотивации к занятиям; 

уточнение понятий, обогащение представлений детей) 

 

 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Заполнение домашних индивидуальных логопедических 

тетрадей для детей 

4 часа 

 

ГРАФИК РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

на 2021-2022 учебный год 
ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Понедельник 13:00-17:00 

14:00-15:00-консультации для педагогов 

16:30-17:00 –консультации для родителей 

Вторник 8:30-12:30 

Среда 8:30-12:30 

Четверг 8:30-12:30 

Пятница 8:30-12:30 

 

Учебный план 

на 2021– 2022 учебный год 

Подготовительная логопедическая группа 

Организованная образовательная деятельность  
(Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) 

Продолжительность ООД: 30 минут 

Образовательные 

области  

Базовый вид деятельности  Образовательная нагрузка  

Кол-во в 

неделю  

Кол-во в 

месяц 

Кол-во за 

год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении  

2  

(1ч.) 

8 

(4ч.) 

72 

(36ч.) 

Физическая культура на 

прогулке  

1 

(30 мин.) 

4 

(2ч.) 

36 

(18 ч.) 
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Познавательное 

развитие  

Познавательное развитие 

(ознакомление с предметным 

окружением, с социальным 

миром, ознакомление с 

миром природы) 

 

1 

(30 мин.) 

4 

(2ч.) 

36 

(18 ч.) 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

2 (1ч.) 

 

          8 (4ч.) 72 (36ч.) 

Речевое развитие  Развитие речи 2 (1ч.) 

 

8 (4ч.) 72 (36ч.) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование  2 (1ч.) 

 

8 (4ч.) 72 (36ч.) 

Лепка  1 раз в две 

недели 

2 (1ч.) 

 

18 (9ч) 

Аппликация  1 раз в две 

недели 

2 (1ч.) 

 

18 (9ч.) 

 

Музыка  2  

(1ч.) 

8 

(4ч.) 

72 

(36ч.) 

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

с ОНР 4-7 лет» Н.В. Нищева 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

В совместной деятельности 

В режимных моментах  

- - - 

Речевое развитие Логопедия  2  

(1ч.) 

8 

(4ч.) 

72 

(36ч.) 

  15 

(7ч.30 мин.) 

60 

(30ч.) 

640 

(270 ч.) 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим работы детского сада 10-ти часовой: с 7.30 до 17.30, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

 Реализация адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ «Ровеньский детский 

сад №1 комбинированного вида Белгородской области» специалистами: 

педагогом-психологом и учителем-логопедом осуществляется в период с 1 

сентября по 31 мая. В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 

августа образовательная деятельность осуществляется в рамках 

физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ «Ровеньский 

детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области» строится на 

основе годового плана, согласованного с управлением образования 

администрации Ровеньского района, учебного плана и рабочих программ 

педагогов,  разработанных  самостоятельно, согласованных со старшим 

воспитателем,  утвержденных на Совете педагогов  МБДОУ, 

регламентируется расписанием образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО. Компонент образовательного учреждения учебного плана 
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детского сада формируется исходя из запросов родителей при наличии 

необходимых условий в учреждении. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как  

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья 

детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания 

детей на свежем воздухе. В  летний период занятия полностью выносятся на 

прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статического положения, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 

создание эмоционального настроя в эти периоды. 

Организованную образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется с учётом: 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

-  СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

-  Специфики условий (климатических, демографических, 

национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Формы планирования образовательного процесса в группе 

представлены в виде комплексно-тематического планирования работы, 

учебного плана. 
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Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Примерный распорядок дня  представлен в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е 

изд., 2016 г. испр. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

 

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской 

области» 

Рассмотрен и принят:                                                                                        Утвержден: 
на заседании педагогического совета                                                                                  Приказом по МБДОУ «Ровеньский                      

МБДОУ «Ровеньский детский сад №1                                                                                детский сад №1 комбинированного              

комбинированного вида Белгородской области»                                                               вида Белгородской области»   

Протокол № 1 от 25.08. 2021 г.                                                                                           Приказ № 147 от 25.08.2021 г. 

Распределение основных режимных моментов 

 в подготовительной  группе (6-7 лет) 

холодный период 2021 – 2022 учебный год 
Режимные моменты   

Приход детей в детский сад, осмотр детей, 

утренняя гимнастика, свободная игра 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей                                                           8.50 -9.00 

Организованная образовательная деятельность 

детей                                        

9.00-9.30, 

9.40-10.10, 

10.20-10.50 

 

Второй завтрак                                                                                                10.10  - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность                                                                    

12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед                                                                               12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                   12.55 – 15.00 

Постепенный подъем  детей, гимнастика после 

сна, самостоятельная деятельность                                                                   

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник                                                                  15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей                                                15.50 -  16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                16.05 -   17.30             

Уход детей домой                                                                                                17.30             
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МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской 

области» 

Рассмотрен и принят:                                                                                        Утвержден: 
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МБДОУ «Ровеньский детский сад №1                                                                                детский сад №1 комбинированного              

комбинированного вида Белгородской области»                                                               вида Белгородской области»   

Протокол № 1 от 25.08. 2021 г.                                                                                             Приказ № 147от 25.08. 2021 г. 

 

Распределение основных режимных моментов 

 в подготовительной логопедической группе (6-7 лет) 

холодный период 2021 – 2022 учебный год 
Режимные моменты   

Приход детей в детский сад, осмотр детей, 

утренняя гимнастика, свободная игра 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей                                                           8.50 -9.00 

Организованная образовательная деятельность 

детей                                        

9.00-9.30, 

9.40-10.10, 

10.20-10.50 

 

Второй завтрак                                                                                                10.10  - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность                                                                    

12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед                                                                               12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                   12.55 – 15.00 

Постепенный подъем  детей, гимнастика после 

сна, самостоятельная деятельность                                                                   

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник                                                                  15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей                                                15.50 -  16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                16.05 -   17.30             

Уход детей домой                                                                                                17.30             

 

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской 

области» 

Рассмотрен и принят:                                                                                        Утвержден: 
на заседании педагогического совета                                                                                  Приказом  по МБДОУ «Ровеньский                      
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комбинированного вида Белгородской области»                                                               вида Белгородской области»   

Протокол № 1 от 25.08. 2021 г.                                                                                           Приказ № 147 от 25.08.2021 г. 

 

Режим двигательной активности  

подготовительная логопедическая группа 

2021– 2022 учебный год 
Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года на 

участке) 6-7 минут 

Двигательные разминки Ежедневно, во время 10-ти минутного перерыва 

между занятиями 

Физкультминутки  Ежедневно во время занятий 2-3 минуты 
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Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю во время прогулки  

15 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 минут 

         Физическая культура 3 раза в неделю по 30 минут 

Музыкальные занятия  2 раза в неделю по 30 минут 

Подвижные игры, физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день  

25-30 минут 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная активность  Ежедневно подл руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида 

Белгородской области» 

Рассмотрен и принят:                                                                         Утвержден: 
на заседании педагогического совета                                                               Приказом по МБДОУ «Ровеньский детский  

МБДОУ «Ровеньский детский сад №1                                                             сад №1 комбинированного вида Белгородской   

комбинированного вида Белгородской области»                                            области»   

Протокол № 1 от 25.08. 2021 г.                                                                         Приказ № 147 от 25.08.2021 г. 

 

Расписание организованной образовательной  

деятельности на 2021-2022 учебный год 

Подготовительная  логопедическая группа 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ ООД ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Позновательно-исследовательская(«Познав.разв.»,ФЭМП )               9.00-9.30 

 2. Изобразительная(«Худ.- эст.разв.», лепка/аппликация 9.40 – 10.10 

3. Развитие речи («Логопедия»)  (учитель – логопед Забара А.А.) 15.45 – 16.15 

ВТОРНИК 1. Позновательно-исследовательская(«Познав.разв.», 

ознакомление спредм.окружением с соц. Миром  / с миром 

природы )           

   9.00-9.30 

 2. Развитие речи («Развитие речи», развитие речи)     9.40 – 10.10 

 

3. Двигательная («Физ. развитие», физ. культура )     

  (инструктор по физ.восп. Волощенко Н.Н.)                                                       
10.20 – 10.50 

СРЕДА 1. Музыкальная («Худ-эст.разв.», музыка) (муз.рук. Колтаков 

К.А.) 

 

9.00 – 9.30                   

 

2.Позновательно-исследовательская(«Познав.разв.», 

ФЭМП )               
9.40 – 10.10     

3.Развитие речи («Логопедия»)   (учитель – логопед Забара А.А.)                      10.20 – 10.50 

ЧЕТВЕРГ 1.Изобразительная(«Худ.- эст.разв.», рисование)     

                                             
9.00-9.30 

 2. Двигательная («Физ. культура», физ. культура) (инструктор по 

физ.восп. Волощенко Н.Н.)   

                      

10.20 – 10.50 
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ПЯТНИЦА 1. Музыкальная («Худ-эст.разв.», музыка) (муз.рук. Колтаков 

К.А.) 

9.00 – 9.30 

 

2. Развитие речи («Развитие речи», развитие речи) 

                                                                                    
9.40-10.10 

3. Изобразительная(«Худ.- эст.разв.», рисование) 10.20 – 10.50 

4. Двигательная («Физ. развитие», физ. культура )    на свежем 

воздухе                                              
16.05 – 16.35 

 

3.4. Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

Организационные (создание предметно-развивающей среды) 

Развивающая среда группы соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна. В группах ДОУ имеются игровые зоны: уголки театральные, 

патриотические, здоровья, музыкальный, ряженья, творчества и 

конструирования, природы,  детской библиотеки, центры науки и 

экспериментирования.   Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной организации является: 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Созданная в логопедическом кабинете развивающая среда наполнена 

необходимы оборудованием, направленным на развитие всех сторон речевой 

деятельности: 

-словаря, грамматического строя речи, 

-фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

- связной речи и речевого общения. 

-неречевых психических функций. 

Психолого-педагогические 
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-комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников специалистами; 

-разработка индивидуального образовательного маршрута. 

Материально-технические 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

-требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

-требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающих 

мероприятий при работе используются следующие средства ТСО: 

-интерактивный стол (с комплектом обучающих игр) 

-ноутбук 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

Обследование. 

Альбом с наглядным материалом для логопедического обследования 

О.Б. Иншаковой: 

– обследование произношения; 

– обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений;  

– обследование слоговой структуры слова;  

– обследование словаря;  

– обследование грамматического строя речи;  

– обследование самостоятельной речи. 

Формирование звукопроизношения 

1. Альбом артикуляционных упражнений 

2. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим 

звуки в речь. 

3. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

4. Чистоговорки на автоматизацию поставленных звуков 

5. «Лягушка ловит комаров» 

6. Звуковая улитка 

7. Проведи дорожку 

8.  Логопедическое лото «Говори правильно Р». 

9. стол с зеркалом и индивидуальные настольные зеркала 

Формирование фонематического  восприятия и навыков звукового 

анализа 
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1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

4. Звуковые линейки 

5. «Назови картинку с заданным звуком» 

Грамота 
1. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

2. «В гости на чай» 

Работа над словарем 
Предметные картинки на лексические темы: 

«Мебель» 

 «Посуда» 

«Мебель» 

«Комнатные растения» 

«Насекомые» 

«Профессии» 

«Орудия труда» 

«Домашние и дикие животные» 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

«Новый год» 

«Осень» 

«Весна» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Космос» 

«Животные жарких и холодных стран» 

«Транспорт» 

«Словообразование» 

Грамматический строй речи 
1. Схемы предлогов 

2. Деформированные тексты 

Развитие связной речи 
1. Серия сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. «Книжка павлина» 

4. Игрушки 

Развитие мелкой моторики (личные или изготовленные 

самостоятельно учителем-логопедом) 

Стол с подсветкой для пескотерапии 

1. Шнуровки 

2. Сказки-пазлы 

3. Мозаика 

4. Разноцветные прищепки 

5. Массажные мячики («Шарики су – джок») 



82 
 

6. Цветные карандаши 

Развитие речевого дыхания 
1. Наборы фруктов, вертушек. 

2. «Буря в стакане» 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина) 
1. Дидактические игры (соотнеси животных, фрукты и овощи) 

Развитие ориентировки во времени 

1. Картины-пейзажи разных времен года. 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти 
1. Сборные картинки сказки - пазлы. 

2. Разборные игрушки: матрешки, пирамидка. 

3. Игры: «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает? » 

Методическая и специальная литература 

1.Логопедические картинки для автоматизации звука «Р Рь» 

2.Логопедические картинки для автоматизации звука "З" 

3.Логопедические картинки для автоматизации звука "С" 

4.Логопедические картинки для автоматизации звука "Ж" 

5.Логопедические картинки для автоматизации звука "Л" 

6.Логопедические картинки для автоматизации звука "Ф" 

7.Логопедические картинки для автоматизации звука "Ц" 

8.Логопедические картинки для автоматизации звука "Ч" 

9.Логопедические картинки для автоматизации звука "Ш" 

10.Логопедические картинки для автоматизации звуков "Щ и Х" 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» оборудована 

сенсорная комната. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специального учебного, реабилитационного, компьютерного 

оборудования  
№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц 

1. Оборудование для сенсорной комнаты  

1. Сенсорный уголок (2 безопасных зеркала, мягкое основание для 

колонны) 

1 

2. Разноцветная гроза (декоративный световой модуль на базе 

оптического волокна) 

1 

3. Зеркальный шар 1 

4. Световая пушка Зебра 50 (источник света для зеркального шара) 1 

5. Плазма 250 прибор динамической заливки светом 

(проекционный прибор для распределения цветов) 

1 

6. Проектор Жонглёр (для получения проекций различных форм) 1 

7. Светильник Жар-птица (для создания успокаивающего 

релаксационного светового эффекта по всему помещению) 

1 

8. Пучок фибероптических волокон с боковым точечным 

свечением Звёздный дождь 

1 

9. Светогенератор для фибероптики ФОС-25 ГЛ 1 

10. Ковёр настенный фибероптический Звёздное небо 1,45*1,45 120 

звёзд 

1 

11. Светогенератор для фибероптики Светлячок 5 1 

12. Подвесной модуль Сказочная галактика МИНИ 1 
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13. Проектор Болид-LED  (проектор визуальных эффектов) 1 

14. Колесо спецэффектов 1 

15. Пульт Свитчер-12 (центральное управление световым 

оборудованием) 

1 

16. Диски CD для релаксации набор 1 

17. Тактильная панель акустическая 1 

18. Тактильная панель двухсторонняя Звёздочка 1 

19. Зеркало выпуклое 1 

20. Подушечка детская с гранулами 2 

21. Интерактивный бассейн 1 

22. Шарики для сухого бассейна пластмассовые прозрачные 1700 

23. Пуфик-кресло с гранулами детский 2 

24. Покрытие мягкое напольное для сенсорной комнаты 3 

25. Цветодинамический светильник Северные огни 2 

26. Мяч массажный 5 см 3 

27. Мяч массажный 10 см 2 

28. Мяч-антистресс 1 

29. Центр воды и песка 1 

30. Интерактивный пол 1 

31. Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №3  1 

32. Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №1 1 

33. Готовый проект мягких модулей «море»: 

- Теплоход    - 1 шт. 

- Кит - 1 шт. 

- Волна-качалка  - 1 шт. 

- Рыбка  - 1 шт. 

1 

34. Тактильная дорожка 1 

35. Интерактивный стол 43" (10 касаний, диагональ 109 см) в 

металлическом корпусе с комплектом приложений для логопеда 

и психолога  

1 

36. Тимокко - развивающе-коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением 

 Возьми и сделай. 

1 

37. Ноутбук для использования развивающе-коррекционного 

комплекса Тимокко 

1 

 

3.5. Мониторинг речевого развития ребенка 

Система получения точных данных о состоянии речевого развития 

воспитанников обеспечивается посредством мониторинга, представляющего 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. 

Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе 

определяется характер нарушения речи ребенка, структура речевого дефекта, 

принимается решение о необходимости коррекционно-развивающих занятий 

и динамики коррекции речевого нарушения у воспитанников, посещающих 

занятия. 

Цель обследования: отследить состояния устной речи детей 

подготовительной логопедической группы. 

Задачи обследования: выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 
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языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 
Модель мониторинга речевого развития воспитанников 

Диагностический 

этап 

 

Сроки проведения Категория 

воспитанников 

Результат диагностики 

Первичная 

диагностика 

 

с 1 по 30 сентября/ 

в течение учебного 

года по 

необходимости 

 

Воспитанники 

подготовительной 

логопедической 

группы 

Определение соответствия 

состояния речевого развития и 

психических процессов возрастной 

норме. 

Составление списка детей, 

нуждающихся 

в профилактической или 

коррекционно-развивающей работе. 

Ознакомление с результатами 

диагностики педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

О состоянии речевого развития 

ребенка, принятие решения о 

зачислении ребенка на 

коррекционно-развивающие 

занятия с учетом выявленных 

нарушений.  

Заполнение речевой карты. 

Логопедическое заключение, которое 

фиксируется в индивидуальной 

речевой 

карте. 

В заключении указывается характер 

нарушений речи на основе 

психолого-педагогической 

классификации. 

Проектирование индивидуальной 

Программы (маршрута) коррекции 

речевого нарушения. 

Последующая 

диагностика 

 

Январь. В 

процессе 

коррекционной 

работы по 

необходимости 

 

Воспитанники 

подготовительной 

логопедической 

группы 

Углубленное изучение специфики 

речевого и психического развития 

воспитанника. 

Корректировка образовательных 

задач и индивидуальной программы 

(маршрута) коррекции 

речевого нарушения с учетом 

достижения воспитанника в 

освоении программы. 

Итоговая Май. При Воспитанники Анализ динамики коррекции 
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диагностика 

 

завершении 

срока 

коррекционной 

работы 

 

подготовительной 

логопедической 

группы 

речевого развития ребенка. 

Принятие решения об окончании 

коррекционно-развивающих занятий. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Артикуляционная, мелкая и общая моторика. 

2. Звукопроизносительная сторона речи. 

3. Фонематическое восприятие. 

4. Навыки звукового анализа. 

5. Лексико-грамматический строй речи. 

6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования. 

7. Понимание логико-грамматических отношений. 

8.Связная самостоятельная речь. 

Дополнительные приёмы диагностического изучения: 

-Сбор анамнестических данных 

-Беседы с родителями 

-Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

-Беседа с детьми 

-Беседа с воспитателя 

Также при определении состояния речевого развития воспитанников 

необходимо ориентирование на характеристику ориентировочных 

результатов образовательной деятельности в рамках образовательной 

области «Речевое развитие». 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

http://government.ru/docs/18312/


86 
 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 

30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября2009г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.7. Методическое обеспечение реализации Программы 

1. Крупенчук О.И., Стихи для развития речи. 

2. Ткаченко Т.А., Логопедическое лото в картинках. 

3. Шмелева О.А., Развиваем интеллект. 

4. Медов В.М., Готовимся писать. 

5. Косинова Е., Пишем вместе с логопедом. 

6. Нищева Н.В., Занимаемся вместе. 

7. Федосова Н.А., От слова к букве. 

8. Османова Г.А., Веселые стихи для отработки трудных звуков. 

9. Лылова Л.С., Фронтальные логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

10. Фомичева М.Ф., Воспитание у детей правильного произношения. 

11. Лазаренко О.И., Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. 

12. Гербова В.В., Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. 

13. Краузе Е., Логопедический массаж. 

14. Бондаренко Е.К., Словесные игры в детском саду 

15. Селиверстов В.И., Игры в логопедической работе с детьми. 

16. Иншакова О.Б., Альбом для логопеда. 
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Приложение 1 
Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи детей 6-7 лет с ОНР, 

на 2021-2022 учебный год 
Направления 

работы 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

 

II период обучения 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

обучения 

(март, апрель, май) 

 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

 

1.Выработка чёткого, 

координированного 

движения 

органов речевого 

аппарата; 

2.Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая 

плечи), спокойному и 

плавному 

выдоху (не надувая 

щеки); 

3.Работа по 

формированию 

диафрагмального 

дыхания; 

4.Работа над мягкой 

атакой голоса. 

Выработка у детей 

умения 

пользоваться громким и 

тихим 

голосом. 

1.Продолжить работу 

над 

дыханием, голосом, 

темпом и 

ритмом речи у всех 

детей; 

2.Познакомить с 

различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

 

1.Продолжить 

работу над 

речевым дыханием; 

2.Продолжить 

работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

 

Звукопроизно

шение 

 

1.Разработка речевого 

аппарата, 

подготовка к постановке 

звуков 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики); 

2.Уточнение 

произношения гласных 

звуков и наиболее лёгких 

согласных 

звуков; 

3.Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

1.Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа); 

2.Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 

 

1. Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа); 

2.Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 
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произношении детей 

звуков (индивидуальная 

работа). 

Работа над 

слоговой 

структурой 

 

1.Работа над 

односложными словами 

со стечением согласных 

в начале и в 

конце слова (стол, мост); 

2.Работа над 

двусложными словами 

без стечения согласных 

(муха, 

домик); 

3.Работа над 

трёхсложными словами 

без стечения согласных 

(малина, 

василёк). 

 

1.Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных 

в начале 

слова (книга, цветок), 

в середине 

слова (окно, палка, 

карман), в 

конце слова (радость). 

2.Работа над слоговой 

структурой 

трёхсложных слов со 

стечением согласных 

в начале 

слова (сметана) и в 

середине 

слова (пылинка, 

карандаш). 

 

1.Закрепление 

слоговой 

структуры 

двухсложных и 

трёхсложных слов 

со стечением 

согласных; 

2.Работа над 

слоговой 

структурой двух-, 

трёх-, 

четырёх-, 

пятисложных слов 

со 

сложной звуко-

слоговой 

структурой (квадрат, 

мотоцикл, 

квартира, отвёртка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество и 

т.п.). 

Развитие 

языкового 

анализа, 

синтеза, 

представлени

й 

(фонематичес

кого, 

слогового, 

анализа 

предложения) 

обучение 

элементам 

грамоты. 

 

1.Развитие слухового 

внимания на 

материале неречевых 

звуков 

(звучащие игрушки, 

хлопки); 

2.Знакомство с гласными 

звуками: 

[а],[о].[у].[т].[п].[и]. [н]. 

[м]. [к]. 

3.Анализ и синтез 

звукосочетаний из 

2-3 гласных звуков (ау, 

уа, оуэ и др.); 

4.Выделение гласного в 

начале слова 

(Аня), в конце слова 

(пила), в 

середине односложных 

слов (шар, 

бык, стол и т.п.); 

5.Подбор слов на 

гласные звуки; 

6.Знакомство с 

согласными звуками; 

7.Выделение изученных 

1.Знакомство со 

звуками [с]-[сь], 

[б]-[бь]; д-дь, г-гь,ф-

фь, в-вь, х-хь, ы. 

2.Учить полному 

звуковому 

анализу слов типа: 

мука, шкаф, 

аист, кошка (на 

материале 

изученных звуков); 

3.Учить детей 

различать на слух 

твёрдые и мягкие 

согласные 

(при составлении 

схемы слова 

обозначать твёрдые 

согласные 

синим, а мягкие 

зелёным 

цветом); 

4.Учить детей 

преобразовывать 

слова путём замены 

или 

1.Знакомство со 

звуками [л], 

[ль],[р],[рь]. 

[ц],[ш],[ж],[ш],[ч] и 

буквами 

С,З,Ц,Ш,Ж,Щ,Ч; 

Знакомство с 

буквами Л, Р, Ь, Я, 

Е, Ё, Ю, Э. 

2.Обучать 

звуковому анализу 

слов из 3-6 звуков 

без наглядной 

основы, подбору 

слов по 

моделям; 

3.Закрепить навыки 

слогового 

анализа и анализа 

предложений; 

4.Обучать навыку 

послогового 

слитного чтения 

слов, 

предложений, 

коротких текстов; 
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согласных 

звуков из слова (начало, 

конец, 

середина); 

8.Знакомство с 

понятиями «гласный 

звук» и «согласный 

звук», «звук» и 

«буква», «твёрдый 

согласный звук» и 

«мягкий согласный 

звук»; 

9.Анализ обратных и 

прямых слогов 

с изученными звуками 

(ом, мо, и 

т.п.); 

10.Полный звуковой 

анализ и синтез 

трёхзвуковых слов с 

изученными 

звуками (ива, мак и т.п.); 

11.Знакомство с буквами 

12.Выкладывание из 

букв, чтение 

прямых и обратных 

слогов с 

изученными буквами. 

 

 

добавления звука; 

5.Учить детей делить 

слова на 

слоги, ввести понятие 

«слово», 

«слог как часть 

слова»; 

6.Знакомство с 

понятием 

«предложение», 

составление 

графической схемы 

предложения без 

предлогов, а 

затем с простыми 

предлогами; 

7.Познакомить детей с 

элементарными 

правилами 

правописания: 

а) раздельное 

написание слов в 

предложении; 

б) точка в конце 

предложения; 

в) употребление 

заглавной 

буквы в начале 

предложения и в 

собственных именах; 

г) правописание 

буквы И после 

букв Ж, Ш. 

8.Продолжать 

знакомство с 

буквами, учить 

составлять слова 

из пройденных букв; 

9.Обучить 

послоговому чтению 

слов. 

5.Познакомить 

детей с двумя 

способами 

обозначения 

мягкости согласных 

на письме: 

а) с помощью 

мягкого знака в 

конце и в середине 

слов (конь, 

коньки); 

б) с помощью 

гласных И, Я, Е, Ё, 

Ю. 

 

Лексика 

 

Расширение и уточнение 

словаря по 

темам: Осень. Признаки 

осени. Периоды осени. 

Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

Огород. Овощи. Труд 

взрослых на полях и в 

огородах. 

Сад. Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Перелетные птицы. 

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные 

зимой. 

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель. 

Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: Ранняя 

весна. Весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. 

Мамин праздник. 

Наша Родина – 

Россия. 

Столица Родины 

Москва. 

Наш город. Родной 
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Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету. 

Поздняя осень. Грибы. 

Ягоды. 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из которых 

они сделаны. 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных. 

 

 

сделана посуда. 

Новый год. Новогодний 

праздник 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте. 

Трудовые действия 

Профессии. Трудовые 

действия. 

Труд на селе зимой 

Инструменты  

Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши  

Комнатные растения. 

Размножение растений. 

Уход за ними. 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные 

и аквариумные рыбы. 

 

 

 

город (поселок). 

Знакомство с 

творчеством С.Я. 

Маршака. 

Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского. 

Знакомство с 

творчеством С.В. 

Михалкова 

Знакомство с 

творчеством А.Л. 

Барто 

Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные 

птицы весной. 

Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Диагностика речевого 

развития в конце 

учебного года. 

Грамматичес

кий 

строй речи (по 

лексическим 

темам 

периода). 

 

1.Отработка падежных 

окончаний 

имён существительных 

единственного числа; 

2.Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного 

числа во множественное 

число; 

3.Согласование глаголов 

с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

(яблоко 

растёт, яблоки растут); 

4.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, 

падеже; 

5.Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями 

мой, моя, моё, мои; 

6.Согласование 

1.Закрепление 

употребления 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе; 

2.Согласование 

прилагательных 

с существительными в 

роде, 

числе и падеже; 

3.Согласование 

существительных с 

числительными; 

4.Образование 

названий 

детёнышей животных; 

5.Образование 

притяжательных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода); 

6.Образование 

возвратных 

глаголов, 

дифференциация 

1.Уточнить значение 

простых и 

сложных предлогов 

(из-за, из- 

под), закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов; 

2.Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных 

типов 

сложноподчинённых 

предложений с 

союзами и 

союзными словами; 

3.Учить 

образовывать 

наречия от 

прилагательных 

(быстрый- 

самый быстрый); 

4.Обучать подбору 

родственных 

слов, синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 
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существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме 

«Овощи, 

фрукты» и т. п.; 

7.Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

 

 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида; 

7.Уточнение значения 

простых 

предлогов места (в, на 

под, над, 

у, за, перед) и 

движения (в, из, к, 

от, по, через, за). 

Учить 

составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов предлогов. 

составлению 

предложений с 

данными 

словами; 

5.Закреплять 

способы 

образования новых 

слов с 

помощью приставок 

и 

суффиксов, путём 

сложения 

(параход, самолёт, 

кашевар). 

 

 

Развитие 

связной 

речи 

 

1.Составление простых 

распространённых 

предложений; 

2 Обучение умению 

задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы полным 

ответом; 

3.Обучение составлению 

описательных рассказов 

по различным 

лексическим темам с 

использованием 

опорных схем и 

мнемотаблиц; 

4.Работа над 

диалогической речью (с 

использованием 

литературных 

произведений); 

5.Обучение пересказу 

небольших 

рассказов и сказок 

(дословный и 

свободный пересказ). 

1.Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы. 

2.Обучать детей 

пересказу и 

составлению рассказа 

по картине и серии 

картин. 

 

1.Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, 

рассказы по 

сюжетной картине, 

по серии сюжетных 

картин, из 

опыта; 

2.Составление 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с 

союзами и 

союзными словами; 

3.Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих 

рассказов. 

 

 
 


