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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Рабочая программа учителя-логопеда для детей логопедической группы с 5 до 6 лет (далее 

— Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 

1155 (далее — ФГОС ДО), Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (ФАОП ДО), утвержденной Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149 и АОП ДО МАДОУ «Детский 

сад № 297» 

 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа   для работы с детьми старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет, 

логопедической группы разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

Минюсте Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

- Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом Министерства просвещения 

РФ от 24.11.2022, № 1022; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденных приказом Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2022г. № 

874 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 02.12.2022г., регистрационный № 

70809); 

- СанПиН 1.2.3685-21 – Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом 

РФ 29.01.2021, регистрационный № 62296), действующим до 01.03.2027 г. (далее – СанПиН); 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденные постановлением 
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Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (зарегистрировано 

Минюстом РФ 11.11.2020, регистрационный №60833), действующим до 01.01.2027 г.; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 (зарегистрировано Минюстом РФ 18.12.2020, регистрационный №61573), 

действующим до 01.01.2027 г.; 

- Указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период 

до 2030 года»; 

- Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности РФ»; 

- Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 № 08-249; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 19.12.2022 № 03-2110 «Рекомендации по 

формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации ОП ДО»; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 03.03.2023 № 03-350 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Профессиональный стандарт 

«Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года»;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных ФГОС ДО»;  

- «Сөенеч» – «Радость познания»  - региональная образовательная программа 

дошкольного образования; 

- Устав МАДОУ; 

- Программа развития МАДОУ «Детский сад № 297»;  

- Локальные акты МАДОУ; 

Коррекционная помощь детям логопедической группы является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

разработки рабочей программы учителя логопеда для детей с общим недоразвитием речи и 

фонетико фонематическим недоразвитием речи, далее ОНР и ФФН,  (далее - Программа) и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа  для обучающихся с ОНР и ФФН включает следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие. 
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3. Речевое развитие. 

4.  Художественно-эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 

Воспитанники логопедической группы представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

     Дошкольники с ОНР и ФФН овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ОНР и ФФН проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы психолого-медико -педагогической помощи дошкольникам логопедических 

групп. 

Программа отвечает образовательным потребностям социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста с ОНР и ФФН в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Все это направлено на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью рабочей  программы дошкольного образования 

обучающихся с ОНР и ФФН в условиях дошкольной образовательной группы комбинированной 

и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ОНР и ФФН, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся с ОНР и ФФН в условиях дошкольной образовательной группы   компенсирующей 

направленности. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного 

уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании 

доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные 

условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Настоящая П р о г р а м м а  приведена в соответствие с ФАОП ДО на 

основе действующей АОП дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №297» г.Казани. 

Программа реализуется с 1 сентября 2023 года. 

 

1.2. Цели,  задачи реализации РП. 
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Цель реализации рабочей программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с ОНР и ФФН, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи рабочей программы: 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОНР и ФФН; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР и ФФН в период 

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОНР и ФФН как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОНР и ФФН, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ОНР и ФФН; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОНР и ФФН; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Дополнительные цели и задачи программы: 

Цели: 

✓ обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах 

компенсирующей направленности в ДОУ в различных видах общения и деятельности с учетом 

специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

✓ обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, провести профилактику нарушений письменной речи (дислексии, дисграфии).  

Задачи: 

В области общего развития: 

✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия; 

✓ равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей и особенностей, 

характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

✓ создание условий для развития детей в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития; 

✓ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
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предпосылок учебной деятельности; 

✓ организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы    в формах игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

✓ обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

✓ развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 

к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

✓ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи детей; 

✓ пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания самореализации в 

творческой деятельности. 

В области компенсации нарушений речи: 

✓ развитие навыков правильной речи; 

✓ устранение дефектов звукопроизношения; 

✓ развитие связно грамматически и стилистически правильной связной речи; 

✓ профилактика нарушений письменной речи; 

✓ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 

В образовательных областях: 

Речевое развитие: 

✓ развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

✓ развитие фонематической системы речи; 

✓ развитие фонетической стороны языка; 

✓ развитие речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной диалогической речи. 

Познавательное развитие: 

✓ сенсорное развитие; 

✓ развитие психических функций; 

✓ формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности; 

✓ развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

✓ развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

✓ развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными изобразительными 

средствами; 

✓ развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и 

моделирования, средствами различных видов творческой деятельности; 

✓ развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

✓ формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

✓ формирование позитивного отношения к труду; 

✓ развитие коммуникативных навыков. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей). 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество педагогов с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования (подбор содержания и методов работы в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся).  
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1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации РП, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР и ФФН. 

✓ Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том числе  с ОНР и 

ФФН. 

✓ Особые образовательные потребности дошкольников с ОНР и ФФН. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том числе с 

ОНР и ФФН. 

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно   с различными 

особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание в 

общем развитии.  

Дети с   нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов 

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с   нарушениями речи относятся: дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка, с заиканием. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; на III уровне речевого развития в речи ребенка 

появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; на IV уровне речевого развития при наличии 

развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата.  

 

Программа опирается на характеристики особенностей развития детей с ОНР и ФФН.  

 

Характеристика детей с   нарушениями речи. 

Дошкольники с нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной 

системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее 

время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 



9 
 

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 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.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 64 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

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

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием 

речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

Особые образовательные потребности детей с   речевыми нарушениями. 

Учитывая особенности детей с   нарушениями речи, программа включает: 

- организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными 
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нарушениями речи; 

- организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских усилий 

логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей; 

- организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от 

уровня и вида нарушения речи; 

- здоровьесберегающий режим; 

- педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся с ТНР, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся с ТНР, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение.  

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии (в соответствии с 

периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:  

1) 0 мес.-2 мес. – новорожденность, 2 мес.-1 г. – младенчество;  

2) ранний (от 1 года до 3 лет);  

3) дошкольный возраст (от 3 до 7(8) лет)). 

 Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет в группе 

компенсирующей и комбинированной направленности (в соответствии с Уставом). Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в МАДОУ (режим работы 

группы: с 6 .30. до 18.30, 5 дней в неделю (кроме выходных и праздничных дней)).  

Программа реализуется на русском языке – на государственном языке Российской 

Федерации. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения РП, представленные в виде целевых 

ориентиров в соответствии с особенностями развития ребенка логопедической группы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОНР и ФФН к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОНР и ФФН. Они представлены в виде изложения возможных достижений, 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка  с ОНР и ФФН, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 



11 
 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.6.    Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по РП. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОНР и ФФН, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОНР и ФФН планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

✓ не подлежат непосредственной оценке; 

✓ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОНР и ФФН; 

✓ не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОНР и ФФН; 

✓ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

✓ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОНР и ФФН с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся 

с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОНР и ФФН; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОНР и ФФН. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используются «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи с 4 до 7 лет» 

и стимульный материал для проведения обследования, автор Нищева Н.В.  

(https://cloud.mail.ru/public/xgtq/UpsZwCTeY 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по ФАОП ДО: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ОНР и ФФН; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОНР и ФФН в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ОНР и ФФН; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся логопедической группы в дошкольном 

детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
https://cloud.mail.ru/public/xgtq/UpsZwCTeY
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5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОНР и ФФН на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Пояснительная записка.  

В содержательном разделе программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОНР и ФФН в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с 

ОНР и ФФН, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОНР и ФФН. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями г.Казани, местом расположения МАДОУ, 

педагогическим коллективом. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, педагогический коллектив следует общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с 

ОНР и ФФН и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, принимаем во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОНР и ФФН, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ОНР и ФФН в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (п.32. ФАОП ДО). 

 

Социально-коммуникативное развитие (п.32.1. ФАОП ДО). 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОНР и ФФН, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка логопедической группы с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 
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- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в МАДОУ; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка логопедической группы; 

- развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности социально-коммуникативное 

развитие с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся   навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися   

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений, 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
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обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми логопедической группы. 

Игра. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры: учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры: совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.     

Сюжетно-ролевая игра: обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 

игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры: развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 



17 
 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Формирование общепринятых норм поведения: приобщать детей к моральным ценностям 

человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств: продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой 

родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Труд. 

Совместная трудовая деятельность: расширять представления детей о труде взрослых и 

его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 

вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 Познавательное развитие (п.32.2. ФАОП ДО). 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

✓ развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

✓ формирования познавательных действий, становления сознания; 

✓ развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

покое, причинах и следствиях); 

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

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 
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✓ развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

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

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

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся   познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

✓ конструирование; 

✓ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

✓ формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся   мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

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

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов.  

 

Конструирование. 

Дальнейшее совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными 

картинками (4-8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Дальнейшее развитие конструктивного праксиса и тонкой пальцевой моторики в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствование навыков сооружения различных вариантов построек (зданий, мостов, 

башен) по образцу. Схеме, описанию из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделения и назначения части построек, определения их 

назначения и пространственного расположения. 

Совершенствование навыков работы с бумагой, обучение складыванию листа бумаги 

вчетверо. 

Совершенствование умения выполнять поделки из природного материала, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении. формирование умения проявлять свободу и 

самостоятельность не только при определении замысла, но и при выборе изобразительных 

средств. 

 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность: 
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Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Развитие психических функций: 

✓ Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

✓ Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

✓ Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

✓ Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Сенсорное развитие: 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все виды 

восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие математических представлений: 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 



20 
 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму 

в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

Речевое развитие (п.32.3. ФАОП ДО). 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 
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Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

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

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

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

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Старший дошкольный возраст (5 -6 лет) 

 

Развитие словаря: 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-

ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

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

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

Развитие просодической стороны речи: 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова: 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

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

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты: 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э,  с согласными буквами М, Н, П, Т, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

  Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Восприятие художественной литературы: 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых 

нарушений. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; 

оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в освоении 

программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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и особых образовательных потребностей. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Профессиональная коррекция нарушений речи 

составляет значительное содержание образовательной области «Речевое развитие». Работу 

по образовательной области «Речевое развитие» организует учитель-логопед. 

Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается и фиксируется 

индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и других документах образовательного 

процесса (журнал занятий, тетрадь домашних занятий). 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (п.32.4. ФАОП ДО). 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

✓ развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

✓ развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

✓ приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

По ФГОС ДО художественное конструирование входит в образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» и предполагает формирование художественных умений 

и навыков в различных видах деятельности, в том числе и в художественном конструировании, 

поэтому конструирование в двух разделах. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Изобразительная творчество обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

 

Изобразительное творчество. 

Рисование: 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить 

передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять 

и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи.  

Аппликация: 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  
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Лепка: 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек. 
 

Музыка. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание: 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по 

высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение: 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки 
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сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать 

навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить 

выполнять поделки из природного материала. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (п.32.5. ФАОП ДО). 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

✓ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

✓ овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

✓ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

✓ приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

✓ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся   большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
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интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми   вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся   в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный 

и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся   

о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 
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усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья.  

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся   решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

✓ физическая культура; 

✓ представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Физическая культура. 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения: 

Ходьба и бег: совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 

в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание: совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—

4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки: совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 102 продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию 

на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом.  

Катание, ловля, бросание: закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 
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вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки 

с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика: 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения: 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, 

в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 

месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне.  

Общеразвивающие упражнения: 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять 

упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; 

поднимать и опускать поочередно прямые 103 ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения: 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры: 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры: 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать 

формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно 
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использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и 

раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. Расширять 

представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 
2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми (п.38. ФАОП ДО). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников И особенностей детей 

логопедической группы. 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих 

групп: 

— индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребенка. 

— выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания образования. 

— динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение в 

зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

— индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей   программа широко использует 

принцип интеграции содержания образования. Интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

— как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов, 

логопедов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира (межпредметный проектно-тематический подход); 

— взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая интеграция); 

— интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности (тематические 

праздники); 

— синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги-воспитатели и учителя-логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 

познавательное общение педагогов, детей и родителей, и самостоятельность детей. Программа 

предполагает различные способы организации образовательного процесса: тематические 

погружения, детские проекты, игры-театрализации, экспериментирование. Активно 

используются разнообразные виды наглядности. 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик, способы 

поддержки детской инициативы. 
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Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и форм 

деятельности, и поведения для организации собственных действий, и опыта. В МАДОУ 

основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками логопедической группы, 

являются: 

— игра, продуктивная деятельность; 

— познавательно-исследовательская деятельность; 

— развитие речи и чтение; 

— практическая деятельность; 

— результативные физические упражнения; 

— развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей), при 

занятиях с логопедом; 

— музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные 

инсценировки; 

— проектная деятельность (по Н. А. Виноградовой, Е. П. Панковой); 

Виноградова Н. А., Панкова Е. П. Образовательные проекты в детском саду: пособие для 

воспитателей. — М.: Айрис-Пресс, 2008. 208 с. (Дошкольное воспитание и развитие). ISBN 978-5-

8112-3453-0; 

— совместные творческая и досуговая деятельность семьи и МАДОУ (праздники, спектакли, 

экскурсии, прогулки). 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, утренниках, 

театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми возможностями по 

рекомендации логопеда. 

5-6 лет. 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать свой отдых 

дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), слушать музыку или 

записи литературных произведений, проводить простые эксперименты, участвовать в работе 

студий и кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры, 

экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в праздничных утренниках, украшении группы 

и детского сада к праздникам. Формируется умение и мотивация поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, День 

защитника Отечества и д. р.). 

Поддержка детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 

— самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы поддержки 

детской инициативы. 

— создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для 

активизации познавательной активности детей. 

— создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности (рисования, 

конструирования и т. д.). 

— обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское проектирование) и 

самостоятельному применению знаний и умений. 

— обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, поддерживают 

мотивацию к самостоятельности и инициативе. 
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— управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей. 

— разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников. 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги 

используют следующие методы: 

- организация опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

- осознание детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

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

 беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения, педагоги используют традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) и дополняют методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений 

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

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

модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути 

ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия 

его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.   

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 

представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию 

деятельности, является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных 
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на определённый временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод 

и специфический сюжетообразующий компонент. 

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми 

или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, 

развитие, социализация). 

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, 

а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы 

могут входить в состав различных методов. 

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм 

реализации Программы, методов, способов действия. 

При реализации Программы педагоги МАДОУ используют различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

работа с электронными средствами обучения при реализации программы осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Педагогические технологии:  

Технологии на основе деятельностного подхода: 

технология – метод проектов; 

технология самостоятельной исследовательской деятельности детей; 

технология детского экспериментирования. 

Игровые педагогические технологии: 

     игровой набор «Дары Фребеля». 

Технологии обучения и развития: 

Технология, основанная на ТРИЗ; 

Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

 

Согласно ФГОС ДО педагогов МАДОУ используют различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей: 

В дошкольном возрасте (5 лет - 6 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная  деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по  образцу, условию и замыслу ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно - бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 
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образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей.  

 Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка 

в образовательном процессе.  При выборе форм, методов, средств реализации 

программы педагоги учитывают субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 Выбор педагогов МАДОУ педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, 

их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает 

их вариативность. 

Средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы, которые используются 

для развития следующих видов деятельности детей: (п. 5.2.1.ФАОП ДО) 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
(основные компоненты) 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 
осуществляемая в ходе режимных процессов 
самостоятельная деятельность детей 
взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
(совместная 

деятельность педагога 

и детей, 

самостоятельная 

деятельность детей) 
(этапы формирования 

самостоятельности) 

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

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому 
совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры 
совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей 
совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

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

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей 
самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое) 
Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. Занкова и 

Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая самостоятельность и компетентность обучающегося и 
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изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к планированию детской деятельности 

и переходу к самостоятельной детской деятельности. 
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в утренний отрезок времени 
во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее 

общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги 

и другое) 

практические, проблемные ситуации, упражнения 

(по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

трудом взрослых 

опыты и эксперименты, практико-

ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка 

стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое) 

чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей, лучших образцов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам 

детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое) 

организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое) 

индивидуальная работа по всем видам 

деятельности и образовательным областям 

 работа с родителями (законными представителями) 
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занятие  

 
культурные практики  

дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их 
организовывать культурные практики педагог 

может во вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам 

самостоятельно 

расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так 

далее 

*Игровая практика 

 

*Продуктивная 

практика 

ребенок проявляет себя 

как творческий субъект 

(творческая инициатива) 

 

ребёнок – созидающий и 

волевой субъект 
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(инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с 

учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания 

* познавательно-

исследовательская 

практика 

 

* коммуникативная 

практика 

ребёнок как субъект 

исследования 

(познавательная 

инициатива) 

 

ребёнок – партнер по 

взаимодействию и 

собеседник 

(коммуникативная 

инициатива) 

время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21 
Чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие 

возможности других 

культурных практик детей 

дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности) 

при организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов 

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин фиксирует 

форму организации образовательной 

деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ объединения детей 
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в игре 

 
на прогулке 

 

занимает центральное место в жизни ребенка, 

являясь преобладающим видом его самостоятельной 

деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней 
основной вид деятельности, в которой формируется 

личность ребенка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки кооперации 

экспериментирование с объектами неживой 

природы 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность, инициативу и другое 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья 

детей 

выполняет различные функции:  
− обучающую;  
− познавательную; 
− развивающую; 
− воспитательную;  
− социокультурную;  
− коммуникативную;  
− эмоциогенную;  
− развлекательную;  
− диагностическую;  
− психотерапевтическую; 

другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом) 

 

элементарная трудовая деятельность детей на 

участке МАДОУ 
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выступает как: 
− форма организации жизни и деятельности 

детей;  
− средство разностороннего развития 

личности ребенка;  
− метод или прием обучения;  
− средство саморазвития;  
− самовоспитания;  
− самообучения;  

саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальная работа  

 

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 

 

 

максимально используются все варианты её 

применения в дошкольном образовании 
проводится в отведённое время, предусмотренное 

в режиме дня, в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 к её организации 
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Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка 

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

интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область 

задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять внимание таким задачам, 

которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в МАДОУ, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 

важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность 

и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, 

чтобы проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости 

оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 
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Способы и направления поддержки детской инициативы (рекомендуемые способы и 

приёмы для поддержки детской инициативы). 

 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать 

его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом 

педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в 

поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей 

деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), 

обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, 

в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует 

его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

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

ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

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

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной 

деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина 

дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 
Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности и педагогические 

действия по поддержке детской инициатив. 
 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

* Ребёнок имеет яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых 

* Педагогу важно обращать внимание на педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество 
* Педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 

для самостоятельного решения задач 
*Педагог регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более 

сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений 
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*В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе 
*Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: 

взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам 

 
2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

РП предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями: 
 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьями, 

социальный мониторинг 

семьи. 

Диагностика социальной 

ситуации дошкольника, 

стилей общения взрослых и 

детей в семье и т.д., 

установка доверительных    

отношений с семьями 

(родителями). 

Анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы. 

Информирование 

родителей о новом 

содержании ДО, о 

содержании АОП ДО, о 

партнерском характере 

взаимодействия при 

реализации АОП ДО. 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей. 

Вводные лекции, семинары, практические занятия, 

педагогические советы, родительские собрания, наглядная 

информация, консультации, развитие раздела для 

родителей на сайте МАДОУ, создание родительских 

инициативных групп и т. д. 

Включение родителей в 

совместную 

деятельность по 

реализации АОП ДО. 

Развитие образовательных 

форм по совместной 

реализации программы. 

Включение родителей (семей, законных представителей) в 

образовательные ситуации: совместные праздники, 

открытые занятия, домашние заготовки для реализации 

творческих проектов; репетиции и экскурсии с детьми, 

использование домашних наблюдений по развитию 

детской инициативы и творческих способностей и т. д. 

В том числе по образовательным областям обязательной 

и вариативной частей: 

Экскурсии по темам программы.  

Домашние наблюдения. 

Прогулки. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья. 

 Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность по положительному отношению к 

физкультуре и спорту; по формированию привычки к 

ежедневной утренней гимнастики; стимулирование 

двигательной активности ребенка. 

Ознакомление родителей с системой профилактики 

заболеваний, медицинского наблюдения и контроля, 

закаливания дошкольников и т. д. 

Методическая поддержка по физическому развитию детей 

на разных возрастных этапах. 

Информирование семей о возможностях детского сада и 

семьи в решении данной 

Задачи. 
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Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

 Информирование родителей о возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Методическая поддержка по поддержке общения с 

ребенком; в различных образовательных   и   

воспитательных ситуациях; 

по развитию партнерского, равноправного диалога с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие». 

 Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность по развитию у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками, по 

развитию детской инициативы; по организации совместной 

деятельности с ребенком. 

Участие семей в прогулках и экскурсиях по 

образовательным темам. 

Методическая поддержка по развитию познавательных 

способностей в домашних ситуациях. 

Совместное с родителями (семьями) и детьми участие в 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома. 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие». 

 Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность по пропаганде ценности домашнего чтения 

как ведущего способа развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества (старший 

дошкольник). 

Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность (и ее методическая поддержка) по речевому 

развитию в ходе игры, слушания, ознакомления с 

художественной литературой, при организации семейных 

театров, рисовании, в ходе других видов детской 

деятельности. 

Совместные конкурсы, литературные гостиные и 

викторины и т. д. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие». 

 Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность (и ее методическая поддержка) по раннему 

развитию творческих способностей детей; развитию 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Выставки семейного художественного творчества и «для 

семьи», выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Совместные формы музыкальной, театрально-

художественной деятельности с детьми детского сада, 

семейные праздники. 

Коррекционно-

развивающая работа. 

Консолидация усилий семьи и 

ДОО для скорейшего 

преодоления нарушений речи. 

Система методических рекомендаций. Серия домашних 

тетрадей. 

Упражнения по развитию речи. Формирование позитивной 

оценки и мотивации. 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

Повышение педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по вопросам 

детского развития, 

педагогическим вопросам. 

Лекции, семинары, практические занятия, открытые 

занятия, конференции, работа творческих групп по 

интересам, педагогические советы, родительские собрания, 

консультации, рекомендации по педагогическому чтению, 

выпуск и публикация на сайте методических листков для 

родителей, публичных отчетов, презентаций и т. д. 

Настраивание обратной 

связи. 

Изучение успешности 

реализации программы, 

вовлечение родителей (семей) 

в педагогический процесс, 

изучение осведомленности, 

информированности, 

привлечение родителей к 

общественному контролю 

Анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы; 

«почтовые ящики» и т. д. 
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реализации программы. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников логопедической группы (п.39.3 ФАОП ДО). 

 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников МАДОУ с родителей (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

✓ выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

✓ вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

✓ внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителей (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

✓ создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

✓ повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МАДОУ, включает следующие 

направления: 

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

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 
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воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МАДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт МАДОУ, форум, группы в социальных сетях). 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После 

проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о 

речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей.  Рекомендации родители получают на приемах учителя-

логопеда — устно; в письменной форме — в тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

— организацию выполнения ребенком домашних заданий; 

— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

— систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; 

— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания 

научиться говорить правильно. 

Ознакомиться с планированием взаимодействия с родителями можно в ежегодном плане 

работы МАДОУ (публикуется на сайте). 

 

2.6.   Планируемые результаты работы с родителями (законными 

представителями) (п.39.3. абзац 19. ФАОП ДО): 

- появление интереса родителей к работе МАДОУ, к воспитанию детей, улучшению детско-

родительских отношений; 

- повышение компетентности родителей в психолого-педагогических вопросах; 

- сохранение семейных ценностей и традиций; 

- увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и специалистам; 

- рост удовлетворенности родителей работой педагогов и МАДОУ. 

 

 

2.7.             Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

педагогов, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями уичтель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателя. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

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

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 - логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

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

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

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей 

с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей дошкольников.  

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 работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности - познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

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

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

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель.   
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 Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию (воспитатель при отсутствии специалиста), инструктор по 

плаванию. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 В группе компенсирующей направленности 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 и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

2.8.        Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

логопедической группы (п.43. ФАОП ДО). 

Цель программы коррекционной работы (п.43.1. ФАОП ДО): 

✓ выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОНР и ФФН, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

✓ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся   с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

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

✓ возможность освоения детьми с ОНР и ФФН адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы (п.43.2. ФАОП ДО): 

✓ определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОНР и ФФН, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

✓ коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

✓ оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОНР и ФФН 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся   и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

✓ проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся  с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

✓ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

✓ обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

отношений с родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МАДОУ включает 

(п.43.4 ФАОП ДО): 

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

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

✓ социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 
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✓ познавательное развитие, 

✓ развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей, обучающихся и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются (п.43.7. ФАОП ДО): 

✓ сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

✓ совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

✓ овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

✓ сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

✓ сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся логопедической 

группы. 

 
Специальные условия для получения образования детьми логопедической группы 

(п.43.9. ФАОП ДО). 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 
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 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом и педагогом-психологом;  

Вид занятия Количество занятий в неделю 

 Старшая группа  

Групповое 3 занятия, из них: 

1 – по развитию лексико-грамматической стороны речи 

1 - по развитию связной речи 

1 - по развитию фонетико-фонематической стороны речи 

Подгрупповое Определяется с учетом, сходства речевых нарушений, но не 

менее 2 раз в неделю 

Индивидуальное Определяется с учетом выраженности речевого нарушения, но 

не менее 2 раз в неделю 

 

Обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

✓ анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

✓ психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

✓ специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно 

с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся логопедической группы (п.43.10. ФАОП ДО). 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителями (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте логопеда с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
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демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка включает в себя несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей, обучающихся: 

- первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  
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- вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

- третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка;  

- четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся логопедической группы (п.43.11. ФАОП ДО). 

Обучение обучающихся, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

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

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

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
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времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка логопедической группы, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход 

к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка логопедической группы, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок логопедической группы 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность 
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- щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый 

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

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

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

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка 

логопедической группы. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

✓ научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
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✓ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

✓ находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

✓ овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

✓ правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

✓ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

✓ определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

✓ производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

✓ знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

учреждения пространство для выбора форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и МАДОУ в целом. 

Педагоги МАДОУ используют в работе календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на учебный год от 

Минпросвещения России. 

Предложенные темы являются примерными, педагоги групп могут сократить, 

увеличить, заменить другими. Одной теме следует уделять не менее 1 недели. Тема 

недели находит отражение в РППС групп. 

Комплексно - тематическое планирование – внутренний инструмент, 

помогающий помогает педагогу строить работу с детьми, интегрируя содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Принцип сезонности учитывается в 

планировании занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей. Педагоги 

возрастных групп принимают решение самостоятельно об использовании и/или не 

использовании комплексно-тематического планирования в своей работе. 

 
№ Дата События Тема недели Содержание  

    Старшая группа 

1 11.09-

15.09 

 

 

Детский сад Закрепление умения согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями мой, моя. Отработка 

падежных имен существительных единственного числа. 

2 18.09-  Игрушки  Отработка падежных окончаний имен существительных 
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22.09 единственного числа. Преобразование существительных 

в именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

3 25.09-

29.09 

27.09 - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

Осень  Отработка падежных окончаний и образование множ. 

числа существительных. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

4 2.10-

6.10 
1,10 - 

Международный 

день пожилых 

людей;  

Международный 

день музыки 

4,10 - День защиты 

животных 

5,10 - День учителя 

 

Огород. Овощи  Согласование существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик-, -чик-, 

-ечк-, -очк-, -еньк-, -онькпо теме. 

5 9.10-

13.10 

 Фрукты Согласование сущ-х с притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, мои. согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

6 16.10-

20.10 

Третье воскресенье 

октября - День отца в 

России 

Сад-огород  Согласование существительных с прилагательными и 

глаголами, закрепление употребления в речи простых 

предлогов: на – с, в – 80 из. 

7 23.10-

27.10 

 Лес. Грибы, 

ягоды, деревья 

Согласование имен числительных два и пять с 

существительными; употребление существительных 

множ.числа в родительном падеже (яблок, 

чашек,платьев). 

8 30.10-

3.11 

 Перелетные 

птицы 

Образование и употребление приставочных глаголов. 

Закрепление употребления в речи простых предлогов: на 

– с, в – из. Образование уменьшительно-ласкательной 

формы имен существительных. 

9 6.11-

10.11 

4,11 - День 

народного единства 

6,11 - День 

конституции 

Республики 

Татарстан 

8,11 - День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России 

Одежда Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –ик-, - чик-, -ечк-, -очк-, -

еньк-, -оньк-; формирование умения согласовывать 

числительные два, две с существительными. 

10 13.11-

17.11 

 Обувь. 

Головные уборы 

Формирование умения согласовывать глаголы с 

существительными ед. и множ. числа (яблоко растёт, 

яблоки растут); упражнение детей в умении подбирать 

слова – антонимы. 

11 20.11-

24.11 

Последнее 

воскресенье ноября - 

День матери в 

России 

Ателье. 

закройщица 

Учить образовывать прилагательные от 

существительных; закреплять умение согласовывать 

числительные два, пять с существительными. 

12 27.11-

1.12 

30,11 - День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

виды спорта 

Закреплять умение употреблять предлоги движения в, 

из, от, по, к; учить подбирать родственные слова; учить 

образовывать глаголы прошедшего времени. 

13 4.12-

8.12 

3,12 – День 

неизвестного солдата; 

Международный 

Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

Развивать умение согласовывать сущ-ые с 

прилагательными в роде, числе, падеже. Учить 

подбирать глаголы к существительным по теме. Сущ-ые 
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день инвалидов 

5,12 - День 

добровольца 

(волонтера) в России 

8,12 - 

Международный 

день художника 

9,12 - День Героев 

Отечества 

в родительном падеже. 

14 11.12-

15.12 

12,12 - День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Мебель, части 

мебели 

Учить подбирать слова- антонимы. Закреплять умение 

подбирать прилагательные к существительным. 

Развивать понимание логико-грамматических 

конструкций. 

15 18.12-

22.12 

 Семья Закреплять знания о родственных связях. Упражнять в 

употреблении предлога без и имен существительных, а 

различных падежах 

16 25.12-

29.12 

31,12 - Новый год Новогодний 

праздник 

Учить детей образовывать однокоренные слова от 

основных. Знакомство с историей возникновения 

праздника 

17 8.01-

12.01 
11,01 - День 

заповедников и 

национальных 

парков 

 

Зимующие 

птицы 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания детей 

о голосах птиц; закреплять употребление 

существительных в И.п. и Р.п. множественного числа. 

18 15.01-

19.01 

 Дикие 

животные зимой 

Образование притяжательных прилагательных; 

закрепление практического употребления в речи 

простых предлогов: на, с, под, над, за. 

19 22.01-

26.01 
27,01 - День снятия 

блокады 

Ленинграда 

 

Почта Закреплять умение согласовывать числительные два и 

пять с существительными. Учить согласовывать 

существительные с глаголами ед. и множ. числа. 

20 29,01-

2.02 

 Транспорт Обучать образованию приставочных глаголов движения; 

закреплять умение употреблять имена существительные 

в форме косвенного падежа. 

21 5.02-

9.02 

8,02 - День 

российской науки 

Комнатные 

растения 

Учить употреблять глаголы в прошедшем времени; 

закреплять умение подбирать сходные и 

противоположные по значению слова; учить выделять 

из текста однокоренные слова. 

22 12.02-

16.02 
15,02 - День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15,02 - День 

рождения 

М.Джалиля 

Наша армия 

сильна 

Обучать образованию прилагательных от 

существительных. Закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с существительными. 

23 19.02-

23.02 

21,02 - 

Международный 

день родного языка 

23,02 - День 

защитника Отечества 

 Рыбы  Знакомство с экзотическими рыбами разных стран, 

изучение строения тела рыб, названий. 

24 26.02-

1.03 

28,02 - День 

татарской 

национальной кухни 

Весна. День 

рождения весны 

Упражнять в образовании и   С практическом 

использовании в речи притяжательных и относительных 

прилагательных; учить классифицировать времена года; 

отрабатывать падежные окончания имен 

существительных единственного и множ.числа. 

25 4.03-

7.03 

8,03 - 

Международный 

женский день 

Праздник 8 

Марта 

Учить преобразовывать имена существительные 

мужского рода в имена существительные женского 

рода; упражнять в подборе родственных слов и 

признаков к предметам. 
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26 11.03-

15.03 

 Профессии Учить называть профессии по месту работы или роду 

занятия; закреплять употребление существительных в 

творительном падеже; упражнять в образовании 

существительных множ.числа родит.падежа. 

27 18.03-

22.03 

 Наша пища Упражнять в употреблении различных форм имени 

существительного; закреплять навык правильного 

использования в речи простых и сложных предлогов. 

28 25.03-

29.03 

27,03 - Всемирный 

день театра 

Откуда хлеб 

пришел 

Учить подбирать синонимы и однокоренные слова; 

закреплять знания о профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве. 

29 1.04-

5.04 

 Посуда Учить подбирать антонимы к прилагательным и 

глаголам; упражнять в образовании прилагательных от 

существительных и давать понятие о материалах, из 

которых делают предметы посуды. 

30 8.04-

12.04 

12,04 - День 

космонавтики 

Космос  Учить подбирать подходящие объекты космического 

происхождения. Знакомство с историей изучения 

космоса, профессиями связанными с космосом 

31 15.04-

19.04 

 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Образование сложных слов и притяжательных 

прилагательных; словообразование и словоизменение. 

32 22.04-

26.04 

22,04 - Всемирный 

день Земли 

26,04 - День 

рождения Г.Тукая 

 

Наша страна. 

Мой родной 

край 

Знакомство с флагом, гимном и гербом России и 

Татарстана. Учить образовывать прилагательные от 

существительных; согласование слов в предложении. 

33 29.04-

3.05 

1,05 - Праздник 

Весны и Труда 

Человек Учить дифференцировать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, образовывать возвратные 

глаголы; образование существительных с 83 помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; развивать 

словарь антонимов. 

34 6.05-

10.05 

9,05 - День Победы День победы Воспитание патриотизма, знакомство с историческим 

событием страны 

35 13,05-

17.05 

19,05 - День детских 

общественных 

организаций России 

Мой дом. 

Прогулка по 

городу 

Воспитывать у детей аккуратность и желание помогать 

взрослым. Упражнять детей в подборе действий 

соответствующих назначению комнат. 

36 20.05-

24.05 

24,05 - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Лето Учить образовывать и употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; закреплять умение 

образовывать глаголы в прошедшем времени; развивать 

словарь синонимов. 

37 27.05-

31.05 

 Насекомые Учить преобразовывать глаголы ед.числа в множ.число; 

развивать умение употреблять существительные в 

форме родительного падежа множественного числа. 

 

 

2.9.Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания представлена в АОП ДО МАДОУ «Детский сад № 297» на 

стр. 97 (п.2.1.6)



57 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РП. 
3.1. Пояснительная записка 

Организационное обеспечение образования обучающихся логопедической грппы 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно 

обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОНР и ФФН в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОНР и 

ФФН, разработаны соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное 

образование и других обучающихся (п.50. ФАОП ДО). 

Организована системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся, органов социальной защиты, органов здравоохранения. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный при его особенностях 

развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности.  

Система коррекционной и образовательной деятельности. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, первые две недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 

основной адаптированной образовательной программы.  

В конце второй недели сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей МАДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы педагогов и компенсирующих (и комбинированных) в 

соответствии с АОП ДО.  

С 15 сентября начинается образовательная деятельность с детьми во всех возрастных 

группах. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заседание психолого-педагогической комиссии обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности.  

 

Количество фронтальных занятий в неделю 

В старшей группе (5-6 лет) 

3 

 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми.  

Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает 1 раз в неделю по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  



58 
 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические 

занятия.  

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. В связи с тем, что в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более 

ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОНР 

и ФФН (п.51.3. ФАОП ДО). 

Для реализации Программы созданы следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающих образование ребенка с ОНР и ФФН в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка логопедической группы и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка логопедической группы. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 

3.3.      Организация развивающей предметно-пространственной среды (п.52. 

ФАОП ДО) 

РППС спроектирована с учетом психофизических особенностей, обучающихся 

логопедической группы. 

В соответствии с ФГОС ДО МАДОУ обеспечивает и гарантирует: 
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✓ охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

✓ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

✓ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

✓ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

✓ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

✓ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС МАДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС в МАДОУ: 

✓ содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

✓ трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

✓ полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

✓ доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся, 
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к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

✓ безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывалась 

целостность образовательного процесса в МАДОУ, в образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

✓ эстетичная - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 

РППС в МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с ОНР и ФФН. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в 

этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе 

нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 

возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование 

для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, 

не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

 В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение 

занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, 

узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. 

 В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен,  песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 
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журнале. Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

 У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

 У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно созданы и 

наполны необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и 

навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и 

мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении взять из рекомендаций к РППС 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

• Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

• Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

• Спирт. 

• Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

• Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

• Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

• речи 

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

• Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

• Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
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• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

• Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп 

• Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации 

• звуков всех групп. 

• Настольно-печатные игры для совершенствования грамматическогостроя речи. 

• Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений  

• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

• Алфавит, магнитная азбука. 

• Слоговые таблицы. 

• Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря). 

• Наборы игрушек для инсценирования   сказок. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

• Стульчики для занятий у зеркала. 

• Полка   для пособий. 

• Пособия и игрушки для развития дыхания  («Вертолет», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

• Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

• Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

• Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

• Сюжетные картины. 

• Серии сюжетных картин. 

• Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

• Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и 

т.п.). 

• Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

• Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

• Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

• Звучащие игрушки-заместители. 

• Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

• «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по   лексическим темам. 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 



63 
 

• Стол для проведения экспериментов. 

• Стеллаж для пособий. 

• Резиновый коврик. 

• Передники, нарукавники. 

• Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

• Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

• Пищевые красители. 

• Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

• Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

• Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

• Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

• Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

• Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

• Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

• Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

•  Игра. «Времена года». 

• Календарь природы, календарь погоды. 

• Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», 

«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

• Разнообразный счетный материал. 

• Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски 

и коврографа. 

• Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-

конструктор» и др. игры) 

•  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

• Счеты, счетные палочки. 

• Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 

• Дидактические  математические  игры,  придуманные  и  сделанные  самими 

• детьми. 

• Математические лото и домино. 

• Рабочие тетради по числу детей 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

• Стеллаж для книг. 

• Стол,  мягкий диванчик. 

• Детские книги по программе и любимые книги детей. 

• Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 

• Книжки-самоделки. 

• Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

• Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
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• Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по   изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

• Разрезные картинки и пазлы по   изучаемым темам (8—12 частей). 

• Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

• «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

• Массажные мячики разных цветов и размеров. 

• Массажные коврики и дорожки. 

• Мяч среднего размера. 

• Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

• Флажки разных цветов (10 шт.). 

• Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

• Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

• Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

• Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

• Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

Центр конструирования в групповом помещении 

• Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

• Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

• Игра «Танграм». 

• Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

• Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

• Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

• Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

• Блоки Дьенеша. 

• Материалы для изготовления оригами. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

• Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

• Транспорт средний, мелкий. 

• Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны). 

• Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

• Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

• Модель светофора. 

• Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

• Восковые и акварельные мелки. 

• Цветной мел. 

• Гуашь, акварельные краски. 

• Фломастеры, цветные карандаши. 

• Пластилин, глина, соленое тесто. 

• Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и 

другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

• Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

• Мотки проволоки и лески разного сечения. 

• Рулон простых белых обоев. 
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• Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

• Трафареты, клише, печатки. 

• Клейстер, клеевые карандаши. 

• Доски для рисования мелом, фломастерами. 

• «Волшебный экран». 

• Пооперационные карты выполнения поделок. 

• Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная 

• пряжа. 

• Емкость для мусора. 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

• Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

• Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

• Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

• Звучащие предметы-заместители. 

• Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

• Куклы «мальчики» и «девочки». 

• Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

• Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

• Кукольная мебель. 

• Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

• Набор мебели «Парикмахерская». 

• Кукольные сервизы. 

• Коляски для кукол. 

• Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

• Атрибуты для ряжения. 

• Предметы-заместители. 

 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

• Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

• Стойка-вешалка для костюмов. 

• Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный). 

• Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

• Контейнер для мусора. 

• Щетка. 

• Совок. 

• Халаты, передники, нарукавники. 

 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

• Портрет президента России. 
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• Российский флаг. 

• CD с записью гимна России. 

• Куклы в костюмах народов России. 

• Игрушки, изделия народных промыслов России. 

• Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы,  

• Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

• Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

• Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность» 

• Безопасность. 

• Правила дорожного движения для дошкольников 

• Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

• Модель светофора. 

• Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 

 

Реализация Программы обеспечивается созданием в МАДОУ кадровых, финансовых, 

материально-технических условий. 

 

3.4.      Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия реализации ФАОП ДО для обучающихся 

логопедической группы обеспечивают возможность достижения обучающимися в 

установленных ФГОС ДО результатов освоения РП логопеда. 

Программа оставляет за МАДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

МАДОУ оснащена методической литературой по всему спектру образовательных 

областей программы, таких как «Коррекционная работа», «Логопедия», «Экология», 

«Здоровье», «Экспериментирование», «Развитие речи», «Игры» и д.р. 

Перечни методических и дидактических изданий и пособий приводятся   в рабочих 

программах педагогов, в методическом кабинете. Доступ к методическим источникам для 

педагогов организован беспрепятственно; библиотека непрерывно пополняется. 

Группы оснащены рабочими тетрадями, наглядными пособиями, ТСО (аудио, видео, 

ИКТ), дидактическими материалами. 

 

3.5.Календарно-тематический план   образовательной деятельности с детьми старшей 

логопедической группы  
 

Неделя  Дата  

 
Занятие по 

развитию 

фонетико-

фонематических 

навыков 

Занятие по 

развитию лексико-

грамматических 

навыков 

Занятие по 

развитию связной 

речи 

1 1-9.09 

 

Обследование 
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2 11.09-

15.09 

Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на не 

речевых звуках.  
 

Детский сад Экскурсия в 

прачечную детского 

сада 

3 18.09-

22.09 

Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на  

речевых звуках.   
 

Игрушки Составление пред-

ложений с исполь-

зованием опорных 

картинок 

4 25.09-

29.09 

Звук и буква У.  
 

Осень Рассказывание по 

теме «Осень» 
5 2.10- 

6.10 

Звук и буква А. Огород. Овощи Составление 

описания овоща по 

схеме 
6 9.10-

13.10 

Звуки У—А 
 

Фрукты Составление 

описания фрукта по 

схеме 
7 16.10-

20.10 

Звук и буква П. Сад-огород Составление пред-

ложений по вопро-

сам (кто? что? что 

делает? кому? 

чему?) 

8 23.10-

27.10 

Звук и буква О 
 

Лес. Грибы, ягоды, 

деревья 

Составление пред-

ложений (Я собрал 

много маслят. Я 

собрал много белых 

грибов) 
9 30.10-

3.11 

Звук и буква И. 
 

Перелетные птицы Формирование 

навыка составле-ния 

короткого рассказа 
10 6.11-

10.11 

Звук и буква М. Одежда Составление 

описательного 

рассказа по 

карточкам «Что 

надеть» 
11 13.11-

17.11 

Звук и буква Н Обувь. Головные 

уборы 

Составление 

сравнительного 

рассказа об обуви 
12 20.11-

24.11 

Звук и буква Т 
 

Ателье. закройщица Сюжетная игра-

инсценировка 

«Ателье» 
13 27.11-

1.12 

Звук Ть.  Буква Т Зима. Признаки 

зимы. Зимние виды 

спорта 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа (по серии 

картин Г. Каше «Си-

ничка») 
14 4.12- 

8.12 

Звук и буква К Зимние забавы, 

зимние виды спорта 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине 
15 11.12- Звук Кь. Буква К Мебель, части «Мы дизаинеры» 
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15.12 мебели обучающая игра, 

моделирование 

комнаты из 

изготовленной в 

вечернее время 

мебели 

 
16 18.12-

22.12 

Звуки Кь - К. Буква 

К 

Семья Заучивание потешек 

о семье 
17 25.12-

29.12 

Звук и буква Б Новогодний 

праздник 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и журавль» (с 

элементами 

драматизации) 
18 8.01-

12.01 

Звук Бь. Буква Б Зимующие птицы Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 
19 15.01-

19.01 

Звук и буква Э Дикие животные 

зимой 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине 
20 22.01-

26.01 

Звуки Г - Гь. Буква 

Г 

Почта Составление опи-

сания конверта 
21 29,01-

2.02 

Звук Ль. Буква Л. Транспорт Составление 

простого описания 

предмета 
22 5.02- 

9.02 

Звук и буква Ы Комнатные растения Умение сравнивать  

по внешнему виду и  

различным или 

сходным качествам 

(ромашка, роза).  

 
23 12.02-

16.02 

Звук и буква С Наша армия сильна Составление рассказа 

«Собака – санитар» 

по серии сюжетных 

картин 

 
24 19.02-

23.02 

Звук Сь. Буква С Рыбы Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

 
25 26.02-

1.03 

Звук и буква Ш Весна. День 

рождения весны 

Подробный после-

довательный перес-

каз «Медведь и 

солнце» Н. Сладкова 
26 4.03- 

7.03 

Сравнение звуков С 

– Ш 

Праздник 8 Марта Заучивание 

стихотворения 
27 11.03-

15.03 

Звуки X - Хь. Буква 

X 

Профессии Составление пред-

ложений по 

демонстрируемому 

действию 
28 18.03- Звуки X - Хь. Буква Наша пища Заучивание 
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22.03 X стихотворения 

(Ю. Тувим «Овощи») 
29 25.03-

29.03 

Звуки В - Вь. Буква 

В 

Откуда хлеб пришел Составление пред-

ложения из ряда слов 
30 1.04- 

5.04 

Звук и буква 3 Посуда Составление 

описательных 

рассказов 
31 8.04-

12.04 

Звук  3ь.Буква З Космос Составление 

фантастического  

рассказа по 

представлению 
32 15.04-

19.04 

Звук и буква Ж Домашние животные 

и их детеныши 

Описание животного 

по опорной схеме 
33 22.04-

26.04 

Сравнение звуков З 

– Ж 

Наша страна. Мой 

родной край 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

 
34 29.04-

3.05 

Звуки Д – Дь. Буква 

Д 

Человек Составление рассказа 

«Человек» по серии 

картин 
35 6.05-

10.05 

Звуки Ф – Фь. Буква 

Ф 

День победы Пересказ рассказа 

В.А.Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» с 

придумыванием 

предшествующих 

событий 
36 13,05-

17.05 

Гласные звуки Мой дом. Прогулка 

по городу 

Составление 

описательных 

рассказов 
37 20.05-

24.05 

Согласные звуки Лето Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин (с одним 

закрытым 

фрагментом) 
38 27.05-

31.05 

Гласные и согласные 

звуки 
Насекомые Рассказ-описание  

 

 

3.6.    Примерный режим дня в старшей логопедической группе  
 

  

Содержание  10,5 ч. 
Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 
 

  9.00 -10.00 
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Игры, самостоятельная деятельность детей - 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей   
 
   15.15-15.40 

Занятия (при необходимости) 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-18.00 

Летний оздоровительный период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Занятия на прогулке. 
Второй завтрак 

9.15-12.00 
 
10.00-10.10 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.20-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.00 

 

 

3.6    Перечень методических пособий, необходимых для реализации РП 
 

. 1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  

1. Акименко Е.М. Исправление звукопроизношения у детей: учебно-метод. пособие – 

Ростов н/Д : Феникс,2009 
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2. Анисимова Т. Б. Подготовка ребенка к школе, Ростов н/Дону.:»Проф-Пресс»2004 

3. Анищенкова  Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников – 

Москва: Издательство АСТ, 2020. 

4. Баронова В.В. Развитие речи дошкольников 5-7 лет с ФФН и ОНР. Пособие для 

работы логопеда. М. Владос., 2020 

5. Блинова Л.Ф. Социально-личностное развитие детей старшего дошкольного 

возраста: Методические рекомендации. – Казань: РИЦ «Школа» 2007 

6. Борисова Н.А. Логопедические сказки по развитию звуковой культуры речи. 

Казань,2014 

7. Боровцева Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. ; М. ТЦ СФЕРА, 2008 

8. Бортникова Е. Ф. Составляем рассказы по картинкам для детей 5-6 лет. 

Екатеринбург, ООО Книго Мир, 2010 

9. Бугрименко Е.А. Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. М, 1993 

10. Буйко В. Сыропятова Г. Логопедические игралочки. Серия тетрадей. Екатеринбург 

ООО Книгомир 2010 

11. Воробъева Т.А. Гузенко Т.В. 50 уроков подготовки руки к письму для детей 4-6 лет. 

СПб.Литера, 2009 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных занятий. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей, подготовительной группе. / 

Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» - М.: Издательство Гном . - 2011.Гризик Т.И, Тимощук Л.Е. Развитие речи 

детей 5-6 лет. - М.: Просвещение. - 2006. 

13. Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших 

дошкольников.  – М.: ТЦ Сфера, 2010 

14. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

15. Исханова С.В. Игротерапия в логопедии : психогимнастические превращения -  

Ростов н/Д : Феникс,2015 

16. Карельская Е.Г. Логопедическая азбукадля говорунов и грамотеев. М.: Дрофа, 2007 

17. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера,2008. 

18. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. Учебно-методическое 

пособие. – М,: ТЦ Сфера,2011 

19. Ковалева Е.С. Синицына Е. И. Готовим ребенка е школе.: М. КАРО 2001 

20. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Серия домашних тетрадей для закрепления 

произношения звуков. М. Учебная литература 

21. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Хлоп – топ, нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми. – М. Издательство ГНОМ, 2015 

22. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе. М. ГНОМ 2001 

23. Коростышевская Т.А. Меркулова В. А. Предупреждение оптической дисграфии – 

Казань НОУ ДПО, ЦСГО 2020 

24. Косинова Е.М. От звука к слову. Логопедический практикум. – М ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС»,2005 

25. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

26. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика 

подготовки ребенка к школе. – СПб.: Литера 2011 

27. Куликовская Т. А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для 

автоматизации звуков у детей. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2011 

28. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей, дидактические материалы. 

Волгоград 2011 

29. Логопедия. Учебное пособие для студентов пед. институтов / Под ред. Л.С. 
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Волковой.— М.: ВЛАДОС 2004 

30. Лопухина И.Логопедия – речь, ритм, движение. Пособие для логопедов и родителей 

СПб.: Дельта 1997 

31. Макарьев И. Если ваш ребенок левша. С.Пб. МИК 1995 

32. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М. Просвящение 1982 

33. Мёдов В.М. Графические диктанты. Тетрадь для занятий с детьми 6-7 лет. – М. : 

ВАКО, 2018 

34. Моргачева Е.Н. Взгляд американских ученых на проблемы речевой патологии. М.: 

Прометей, 2000 

35. Никандров В.В. Психомоторика. Учебное пособие для вузов. СПб., 2004 

36. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе группе детского сада для детей с ОНР – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009 

37. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). –   С-ПБ: 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2007г. 

38. Полякова М.А. Обучение беглому чтению. Пособие для занятий с детьми 

дошкольного и младшего возраста. М. ЛОГО-ЭЙДОС, 2017 

39. Рыбникова О. М. комплексные занятия по обучению чтению детей 6-7 лет. 

Волгоград. Учитель,2009 

40. Современные проблемы психолого-педагогической коррекции речевых нарушении у 

детей: традиции и инновации. Материалы международной научно-практической 

конференции. ШКОЛА Казань2008 

41. Тесты для подготовки ребенка к школе. – Мой мир, 2007 

42. Трясорукова Т.П, Развитие межполушарного взаимодействия у детей : 

нейродинамическая гимнастика. Ростов н/Д : Феникс,2019 

43. Трясорукова Т.П, Развитие межполушарного взаимодействия у детей : рабочая 

тетрадь . Ростов н/Д : Феникс,2017 

44. Трясорукова Т.П, Развитие межполушарного взаимодействия у детей : пропись . 

Ростов н/Д : Феникс, 2017 

45. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словомМ. Просвящение 

1991 

46. Узорова О.В. Нефедова Е.А. Практическое пособие для обучения детей чтению – М.: 

АСТ : Астрель,2015 

47. Узорова О.В., Нефедова Е. А. Быстрая подготовка к школе. М., АСТ 2018 

48. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. В мире слов, букв и звуков: речевые игры на 

автоматизацию звуков. – М.: ТЦ Сфера, 2015  

49. Чурсина Л.В. Тренажер по чтению.: М ВАКО 2018 

50. Шорыгина Т. А. Познавательные сказки. Беседы с детьми. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015 

 

 

 

 

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений: 

ДО – дошкольное образование 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования 
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АОП ДО Программа – адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

297 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани 

РП – рабочая программа 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ТНР – тяжелые нарушения речи 

СКР – социально-коммуникативное развитие 

ПР – познавательное развитие 

РР – речевое развитие 

ХЭР – художественно-эстетическое развитие 

ФР – физическое развитие 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда 

МАДОУ - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 297 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани 
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IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация 

 

Рабочая программа 

учителя-логопеда в логопедической группе для детей 5-6 лет 

 

 

Общие сведения.  

Рабочая программа учителя-логопеда для детей логопедической группы с 5 до 6 лет 

(далее — Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО), Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (ФАОП ДО), утвержденной Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 24.11.2022 № 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Зарегистрирован 27.01.2023 № 

72149 и АОП ДО МАДОУ «Детский сад № 297» 

 

Цель реализации 

Программы 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с ОНР и ФФН, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Рабочей 

программы 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОНР и ФФН; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОНР и ФФН, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОНР и ФФН в период дошкольного образования 

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ОНР и ФФН как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОНР и 

ФФН, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ОНР и ФФН; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОНР и ФФН; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Дополнительные цели и задачи Рабочей программы: 

Цели: 

*обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах 

компенсирующей направленности в ДОО в различных видах общения и деятельности с 

учетом специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

*обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, провести профилактику нарушений 

письменной речи (дислексии, дисграфии).  

Задачи: 

В области общего развития: 

*охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия; 

* равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей и особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

* создание условий для развития детей в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и культурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития; 

* формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 

формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

*обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
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* развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

* развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи детей; 

* пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания самореализации в 

творческой деятельности. 

В области компенсации нарушений речи: 

* развитие навыков правильной речи; 

* устранение дефектов звукопроизношения; 

* развитие связно грамматически и стилистически правильной связной речи; 

* профилактика нарушений письменной речи; 

* оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

В образовательных областях: 

Речевое развитие: 

* развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

* развитие фонематической системы речи; 

* развитие фонетической стороны языка; 

* развитие речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной 

диалогической речи. 

Познавательное развитие: 

* сенсорное развитие; 

* развитие психических функций; 

* формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности; 

* развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

* развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

* развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными 

изобразительными средствами; 

* развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и 

моделирования, средствами различных видов творческой деятельности; 

* развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

* формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

* формирование позитивного отношения к труду; 

* развитие коммуникативных навыков. 

 

 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Дополнительным разделом является краткая презентация основных 

сведений из Программы для родителей воспитанников с ОВЗ. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел 

Программы 

Включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также значимые 

характеристики для разработки и реализации Программы, специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, возрастные 

характеристики. 

Содержательный 

раздел Программы 

включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (задачи и основное содержание): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в различных видах деятельности, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры).  

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 - двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 
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Программа коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся в 

логопедической группе в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 5-

6 лет в логопедической группе, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста 5-6 лет в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности.  

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел 

содержит Рабочую программу ВОСПИТАНИЯ и календарный план 

воспитательной работы. 

Организационный 

раздел Программы 

содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы; кадровые условия реализации программы и 

материально-техническое обеспечение программы.  

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих 

функций дошкольного уровня образования:  

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как 

гражданина РФ, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на соответствующем его возрасту содержании 

доступными средствами;  

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования 

(далее - ДО), ориентированного на приобщение детей к 

традиционным духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей 

семьи, большой и малой Родины;  

3) создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные 

условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

 

Организация режима пребывания детей в детском саду.  

Режим работы: 10,5-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе. 

Группа функционирует в режиме 10,5-ти часового пребывания. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два периода:  



79 
 

• первый период - с 1 сентября по 31 мая;  

• второй период (летний оздоровительный) - с 1 июня по 31 августа. Организация 

жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации СанПиН и СП, 

сезонные особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Режим дня составлен для возрастной группы на холодный и теплый периоды, учтены 

функциональные возможности детей, а также ведущий вид деятельности — игра. Кроме того, 

учитывается потребность родителей в гибком режиме пребывания детей в детском саду, 

особенно в период адаптации. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности. 
✓ Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 
✓ Используется региональный компонент в образовательном процессе. 
✓ Оказывается помощь детям, родителям, педагогическим работникам и социуму 
со стороны социально-психологической службы. 
✓ Создана система медико-психолого-педагогического сопровождения детей. 
Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого 
и ребенка. 
✓ Осуществляются дополнительные платные услуги. 
✓ Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

Ссылки на ФАОП ДО и парциальные программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФАОП ДО рабочая программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе эти 

части Программы являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО.  

Содержание ОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – обеспечить: 

 • психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста;  

• единство подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
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 • повышение воспитательного потенциала семьи.  

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются:  

• информировать родителей и общественность относительно целей ДО, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО;  

• просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей;  

• способствовать развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи;  

• построить взаимодействие в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач;  

• вовлекать родителей в образовательный процесс.  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка;  

• открытость;  

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей;  

• индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  

• возрастосообразность.  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим направлениям 

работы: 

Название направления Содержание работы 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных:  

• о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребенка;  

• об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей;  

• планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа;  

• согласование воспитательных задач. 

 

Просветительское 

направление 

Просвещение родителей по вопросам:  

• особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста;  

• выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста;  

• ознакомления с актуальной информацией о 

государственной политике в области дошкольного 

образования, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста;  

• информирования об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы;  

• условий пребывания ребенка в группе ДОО;  

• содержания и методов образовательной работы с детьми. 

Консультационное Консультирование родителей:  
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направление • по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том 

числе с особыми образовательными потребностями (ООП) в 

условиях семьи;  

• об особенностях поведения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом;  

• о возникающих проблемных ситуациях;  

• о способах воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возраста;  

• о способах организации и участия в детских деятельностях, 

об образовательном процессе и др. 
 

Благодаря разностороннему взаимодействию детского сада с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит сближение 

всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 

нереализованный потенциал взрослых.  

Важный момент в формировании традиций в учреждении - совместное проведение 

народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых 

родители принимают активное участие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


