
1  

 



2  

 

Содержание 

I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы; 

1.1.2. принципы и подходы к формированию Программы; 

1.1.3. характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ФФНР 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных               

отношений; 

б) принципы и подходы; 

в) особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 

г) планируемые результаты освоения части АОП, формируемой  

участниками образовательных отношений 

д) перечень оценочных материалов 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть. Содержание и задачи образования. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учѐтом  

ФАОП  

2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных     

потребностей и интересов 

2.3. Программа 

воспитания 

Пояснительная записка 

2.3.1 Целевой раздел Программы 

2.3.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.3.2.1. Уклад образовательной организации 

  2.3.2.2 Воспитывающая среда ДОО 

2.3.2.3. Общности (сообщества) ДОО 



3  

2.3.2.4. Формы совместной деятельности 

2.3.3. Организационный раздел Программы воспитания 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

2.4.1. Описание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ФФНР 

2.4.2. Календарно-тематическое планирование   

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

            3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений     3.2.1.Методическая литература, позволяющая

 ознакомиться с содержанием парциальных

 программ, методик, форм организации 

образовательной раб



4 

 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – АОП ДО) для обучающихся с фонетико- 

фонематическими нарушениями речи (далее - ФФНР) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №33 «Аленький цветочек" Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан, в дальнейшем АОП для 

ФФНР (далее - Программа), предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа ориентирована на детей от 5 до 7-ми лет с фонетико- 

фонематическим нарушением речи. 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ (обучающегося с ФФНР), 

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 Программы: 

– реализация содержания АОП ДО; 

– коррекция недостатков психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
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возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ, 

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 ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

1.1.2. В соответствии со Стандартом 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), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ФФНР (ФАОП п.10.3): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ФФНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ФФНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся     с     ФФНР     тесно     связано     с     речевым     и     

социально- 

коммуникативным,   художественно-эстетическое   -   с   познавательным   и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ФФНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Характеристика детей с фонетико - фонематического 

недоразвитием речи 

В МБДОУ детском саду комбинированного вида №33 «Аленький 

цветочек» разновозрастная логопедическая группа с фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи обеспечивает развитие детей в возрасте 

от 5 до 7 лет. 

В логопедические группы зачисляются дети с речевыми диагнозами, 

утвержденными ПМПК, на один- два года, на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 
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мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечаются бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. П. 

Возрастные особенности речи детей от 5 до 6 лет  

(старший дошкольный возраст) 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. Круг 

чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и 

автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. К 5 годам они обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 
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которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

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

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). В 5–6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности речи детей от 6 до 7 лет 

(подготовительный к школе возраст) 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Внимание 

дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все 

компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребѐнок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Приоритетное направление деятельности группы 

Особенности развития детей с ФФНР: ограничение речевой практики из- 

за речевого дефекта, задержка в формировании коммуникативных навыков, 

задержка в развитии эмоционально – волевой сферы, низкий уровень 

социализации и социальной адаптации. 

Дети с ФФНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
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активности. 

У детей с ФФНР нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношение, лексико-грамматический строй, отмечается 

бедность словаря - имеются нарушения слоговой структуры слова, связная 

речь не развита. 

Фонетико- фонематическое недоразвитие сказывается на 

формирование у детей, интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Для 

всех детей с фонетико- фонематическим недоразвитием речи характерны 

общая моторная неловкость, нарушение оптико-пространственного гнозиса. 

Для всех детей с ФФНР характерен пониженный уровень развития 

основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его  

устойчивость - трудности включения, трудности распределения и 

переключения. Дети с ФФНР быстро устают, нуждаются в побуждении со 

стороны взрослого, затрудняются в выборе продуктивной тактики, 

ошибаются на протяжении всей работы. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

заметно снижена вербальная (словесная) память, страдает продуктивность 

запоминания. У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности: повторное называние предметов, картинок, 

дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

развития обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая 

в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии наглядно-

образного, словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с 

фонетико- фонематическим недоразвитием воспринимают образ предмета с 

определенными трудностями: им требуется больше времени для принятия 

решения. Отвечая, они проявляют неуверенность, допускают отдельные 

ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» 

они используют элементарные формы ориентировки. 

Дети с ФФНР затрудняются в определении правой, левой стороны; 

путают понятия вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, 

утро, вечер, сегодня, завтра; в выполнении действий, изменяющих 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа стул). 

Значительная часть дошкольников с ФФНР имеют плохую 

координацию: дети  выглядят моторно неловкими при ходьбе, беге, 
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движениях под музыку; имеют сниженную двигательную память и внимание. 

Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, 

кистей рук, нарушения мелкой моторики. Затруднена координация 

движений (при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и 

развязывании шнурков, при работе с ножницами и т.д.). 

У дошкольников с ФФНР имеются нарушения общения; 

преобладающая форма общения со взрослыми у детей 6 - 7 лет ситуативно- 

деловая, что не соответствует возрастной норме. 

Дети с ФФНР малоактивны, инициативу в общении они проявляют не 

всегда. Затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, и 

создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения «Программы»: 

целевые ориентиры. 

Логопедическая работа: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные, 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и 

поговорок, 

• правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов, 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с 

соблюдением цельности и связности высказывания, 

• умеет составлять творческие рассказы, 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам, 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза, 

• владеет понятиями: слог, слово, предложение, осознает слоговое 

строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить, 
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• правильно произносит и употребляет в  речи все  звуки  языка, в 

соответствии с онтогенезом, 

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: 

изолированно и в условиях контекста. 

Образовательная область: речевое развитие 

• самостоятельно получает новую информацию, 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении, 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения, 

• владеет словарным запасом, связанным с  содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей, 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения, 

• объясняет значения знакомых многозначных слов, 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу, содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей, 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые и интонационно-образные средства выразительности речи, 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя 

графические схемы, наглядные опоры, 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

• рассказы «из личного опыта». 

• обладает языковыми  операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждений детском саду комбинированного 

вида №33 «Аленький цветочек" Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан – это особый вид профессиональной деятельности, 

позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить 

изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 



13 

 

 

деятельности Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

Степень реального развития  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 ФФНР с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

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 ФФНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

Программа оценки качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста с ФФНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФФНР в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ФФНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогических работников 

Организации в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ФФНР в 

дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационной среды; 

-разнообразия местных условий региона; 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ФФНР на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 
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системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя    оценка     Организации,     в     том     числе     независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

ФФНР, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Система педагогической диагностики результатов освоения 

АОП обучающимися 5-7 лет с ФФНР (оценочные материалы) 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Актуальность выбора содержания  вариативной части 

определяется образовательными потребностями и интересами 

воспитанников и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду. 

а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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отношений 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой 

большие изменения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. 

Возрастание ценности жизни, здоровья, активного долголетия и реализация 

человеческой индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии 

социального прогресса общества. 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма 

одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии- такова концепция дошкольного 

образования. Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет 

формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического 

воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки. 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание коррекционно – образовательной деятельности 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда по образовательным 

областям: 

Образовательная 

область 

Направления работы учителя-логопеда 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Развитие коммуникативных навыков, 

взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

1. Сенсорное развитие 

2. Развитие психических функций 

3. Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических представлений 

(закрепление в речи порядковых и количественных 

числительных; развитие умений выделять сходные и 

отличительные признаки; совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и на плоскости; 

закрепление знаний о временах года, днях недели, 

частях суток; активизация наречий одинаково, больше 

на, меньше на и др.) 

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 



 

 

Речевое развитие 1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование 

грамматического строя  речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Формирование фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

7. Обучение элементам грамоты, 

8. Развитие связной речи и речевого общения. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Развитие навыка слушания литературных 

произведений, формирование эмоционального отклика 

на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой 

сказки и небольшого рассказа со зрительной опорой и 

помощью взрослого. 

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие чувства цвета. 

6. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

7. Развитие умения передавать мелодию и ритмический 

рисунок. 

8. Развитие умения передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги. 

Физическое 

развитие 

1. Развитие общей моторики, совершенствование 

физических качеств и координационных способностей, 

ориентировки в пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики 

3. Формирование умения сохранять правильную 

осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной 

активности, развитие самостоятельности. 

 

Первый период (сентябрь, октябрь) 

 



 

 

 

Перио 

д 

 

Произношение 

 

Развитие речи 

Формирование 

элементарных 

навыков письма и 

чтения 

 И н д и в и д у а л ь н 1. Воспитание 1. Анализ звукового 



 

 

 

 

I 

Сентяб 

рь, 

октябр 

ь 

ы е и 

п о д г р у п п о в ы е з 

а н я т и я 

1. Постановка и 

первоначальное 

закреп-ление  звуков 

[к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’]  и др. в 

соответствии   с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков. 

3. Формирование 

граммматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е з 

а-н я т и я 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

[у], [а], [и], [п], [п’], 

[э], [т], [т’], [к], [к’], 

[м], [м’], [л’], [о], [х], 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопостав-ления: 

существительных 

единственного

 

и множественного числа 

с окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных

 окончани

й существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окони т. 

д.). 

 Согласование глаголов 

единственного  

 и 

множественного числа 

настоящего времени

 с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

... собаки); сравнение 

личных

 окончани

й глаголов настоящего 

времени в единственном 

и множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с 

формированием 

навыков 

произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). 

 Выделение 

начального гласного 

из  слов 

(Аня,ива,утка),после 

довательное 

называние гласных из 

ряда двух – трех 

гласных (аи, уиа). 

 Анализ и синтез 

обратных         слогов, 

например «am», 

«ит»; выделение 

последнего 

согласного из слов 

(«мак», 

«кот»).Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: 

«ком», 

«кнут».Выделение 

первого согласного в 

слове. 

 Анализ и синтез 

слогов («та», «ми»)и 

слов: «суп», «кит» 

(все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 



 

 

[х’], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков 

на слух: гласных – 

([у], [а], [и], [э], [о], 

[ы]), согласных – [п], 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение

 внимания к

 образованию

 слов способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 

 



 

 

 [т],  [м],  [к],  [д], [к’], 

[г],  [х],  [л],  [л’],  [j], 

[р],  [p’],  [с],  [с’], [з], 

[з’], [ц] в различных 

звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [к] – [х], [л’] 

– [j], [ы] – [и]. 

4. Усвоение слов раз- 

личной   звуко- 

слоговой  сложности 

(преимущественно 

двух- и  трех- 

сложных) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических 

моделей слов: та– 

та, та–та, та–та– 

та, та–та–та. 

Определение 

ритмических 

моделей слов: вата– 

mama, вода – mamaи т. 

п. 

Соотнесение слова с 

заданной 

ритмической 

моделью. 

поливает, выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов   (мех – 

меховой  –   меховая, 

лимон – лимонный – 

лимонная);    способом 

словосложения (пылесос,

      сенокос, 

снегопад);  к словам с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

3. Предложение, 

связная речь. 

 Привлечение внимания 

к составу  простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением   (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений   с 

помощью       вопросов: к 

т о?  ч т о  д е л а е т?  д е 

л а е т  ч т о?; 

составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать 

кратким (одним словом) 

и полным ответом на 

вопросы. 

 Составление простых 

распространенных 

предложений  с 

Последовательное 

знакомство с буквами 

у, а, и, п, т, м, к, о, ы, 

с на основе четкого 

правильного 

произношения 

твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отрабатываемых       в 

соответ-ствии с 

программой

 п

о формированию 

произношения. 

 Выкладывание из 

цветных фишек и 

букв, чтение и письмо 

обратных слогов: 

«am», «ит». 

 Выкладывание из 

фишек и букв, а также 

слитное чтение 

прямых слогов: «та», 

«му», «ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву. 

 Преобразование 

слогов и их письмо. 

 Выкладывание из 

букв

 разрезно

й азбуки и чтение 

слов, например: 

«сом», 

«кит». 

 Постепенное 

 усвоение терминов 

«звук», «буква», 

«слово», «слог», 



 

 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам. 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук». 



 

 

   Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

 Заучивание текстов 

наизусть. 

 

Второй период (ноябрь, декабрь, январь, февраль) с 1 января по 8 

января – каникулы 

 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

И н д и в и д у а л ь - н 

ы е и п о д г р у п - п о 

в ы е з а н я - 

т и я 

1. Постановка  и 

первоначальное за- 

крепление  звуков: 

[т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с инди- 

видуальными  плана- 

ми  и планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление за- 

труднений в произ- 

ношении трудных по 

структуре слов, 

состоящих из пра- 

вильно произноси- 

мых звуков (строи- 

тельство, космо- 

навт и др.). 

3. Формирование 

связной, грамма- 

тически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных осо- 

бенностей детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е з 

а-н я т и я 

1. Развитие 

внимания к 

изменению 

грамматических 

форм слов  в 

зависимости от 

рода,   числа, 

падежа,  времени 

действия Усвоение 

наиболее 

сложных форм 

множественного 

числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 

 Усвоение форм 

множественного 

числа 

родительного 

падежа 

существительных 

(много – яблок, 

платьев). 

 Привлечение 

 внимания к 

падежным 

окончаниям 

сущес- 

твительных (В 

лесу жила белка. 

1. Звуковой анализ 

слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани,

 суп

, 

утка.Составление 

схемы слов из полосок 

и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом 

слоге один гласный 

звук). 

Развитие

 умени

я находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие

 умени

я подбирать слова к 



 

 

1.   Закрепление  пра- 

вильного произно- 

шения   звуков:   [с]  , 

Дети  любовались 

... белкой. Дети 

кормили ... 

данным схемам. 

Развитие

 умени

я подбирать слова к 

данной

 модел

и (первый звук твердый 

согласный, второй – 

гласный,      третий     – 

мягкий         согласный, 



 

 

 [с’],  [з], [з’], [б],  [б’], 

[д], [д’], [г], [г’],  [ш], 

[л], [ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков 

на слух: [с] – [с’], [з] 

– [з’], [з] – [з’] – [с] – 

[с’],  [б] –  [б’] –  [п] – 

[п’],  [д]  –  [д’],  [д] – 

[д’] – [т] – [т’] – [г] – 

[г’], [г] –  [г’] –  [к]   – 

[к’] – [д] – [д’], [ш] – 

[с] – [ж] – [щ], [л] – 

[л’] –  [р]  – [р’], [ж] – 

[з] – [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно произно- 

симых звуков: [с] – 

[с’], [з] – [з’], [б] – [п], 

[д] – [т], [г] – [к], [с] – 

[ш], [ж] – [з], [ж] 

– [ш], [с] – [ш] – [з]  – 

[ж], [р] – [p’], [л] – [л’]. 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, экска- 

ватор и др.) в связи с 

закреплением пра- 

вильного произно- 

шения перечис- 

ленных звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой стру- 

ктуры. 

белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительным 

и мужского и 

женского рода в 

единственном и 

множественном 

числе  (большой ... 

мишка, большая 

... кошка, большие 

... кубики); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительным 

и среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, 

женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном 

числе (ой ... 

голубой платок; ая

 ...голубая 

лента; ое ... 

голубое платье; ые 

... голубые 

полотенца). 

 Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительным 

и единственного и 

множественного 

числа в  составе 

предложения в 

четвертый – гласный и т. 

п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ѐ, р, и. 

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими 

буквами (по следам 

устного анализа). 

Преобразование слов 

(суп – сук, Тата – 

Ната)за счет замены 

одной буквы. 

Усвоение буквенного 

состава слов, 

например: «Таня», 

«Яма». 

3. Письмо букв и слов 

Усвоение следующих 

навыков:    слова 

пишутся  раздельно, 

имена людей и клички 

животных пишутся с 

заглавной   буквы. 

Обучение чтению 

предложений  и 

текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный – 



 

 

разных  падежах 

(В зале  много... 

светлых  ламп. 

Дети

 кормил

и 

согласный», «твердый 

– мягкий», «звонкий – 

глухой». 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 



 

 

  морковкой... 

белого кролика. 

Дети  давали 

корм... белым 

кроликам...). 

 Воспитание 

умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительным 

и в роде, числе, 

падеже (Куклам 

сшили... два 

платья...       пять 

платьев, две 

рубашки... пять 

рубашек). 

 Сравнение и 

 сопоставление 

глаголов 

настоящего, 

прошедшего  и 

будущего времени 

(катаю – катал –

 буду 

катать); 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида (красит – 

выкрасил). 

2. Словарная 

работа Привлече 

 ние внимания к 

образованию слов 

(на новом 

лексическом 

материале) 

способом 

слов (например: 

«вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», 

«краска», «красный» и 

некоторых более 

сложных, 

произношение которых 

не расходится  с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов

 ударного 

гласного. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 

добавления букв 

(мышка – мушка – 

мишка...; стол – столик 

и др.); добавление в 

слова пропущенных 

букв (ми-ка). 

Закрепление навыка 

подбора слов к 

звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 

буквенного состава слов

 (например: 

«ветка», «ели», 

«котенок», 

«елка»).Заполнение 

схем, обозначающих 

буквенный  состав 

слова (занимательная 

форма подачи 



 

 

присоединения 

приставки 

(прибыл, 

приклеил, 

прибежал, 

материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 



 

 

  приполз, 

прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения 

суффиксов   – 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный,  ая, 

ое, ые; 

пластмассовый, 

ая, ое, ые),за счет 

словосложения 

(трех-колесный, 

первоклассник). 

 Формирование 

 умения упот- 

реблять 

образованные 

слова в составе 

предложений в 

различных 

падежных формах 

(У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. 

Грузовик подъехал

 к 

заводу). 

 Привлечение 

 внимания к 

глаголам с 

чередованием 

согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...).Обра 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить  на     слова 

предложения   простой 

конструкции         без 

предлогов    и     с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять   из   букв 

разрезной      азбуки 

предложения   из   3–4 

слов после    устного 

анализа  и       без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и 

отдельных более 

сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания  по 

дополнению 

предложений 

недостающими 

словами (ежик сидит 

... елкой). 

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов. 



 

 

зование 

уменьшительно- 

ласкательной 

формы 

Соблюдение  при 

чтении пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать 

на вопросы по 



 

 

  существительных 

и прилагательных 

(У лисы длинный 

пушистый хвост. 

У зайчика 

коротенький 

пушистый 

хвостик). 

3. Предложения 

 Привлечение 

внимания    к 

порядку слов и 

изменению форм 

слов в  составе 

простого 

распространенног 

о предложения. 

 Составление 

предложений без 

предлогов и   с 

предлогами   на, 

под, над, к, у, от, 

с (со), из, в, по, 

между, за, 

перед,из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, 

спать, собака – 

Под скамейкой 

спит собака...). 

 Составление 

предложений из 

«живых слов» 

(которые 

изображают дети) 

и рас- 

пространение 

предложений с 

помощью 

прочитанному. 

Пересказ 

прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля  за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза– козы). 

Формирование умения 

проверять (в 

простейших случаях) 

звонкие и глухие 

согласные в конце слов 

за счет изменения слов 

(зуб – зубы, мороз – 

морозы)и с помощью 

родственных слов (дуб 

– дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не 

проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 



 

 

вопросов  (Миша 

вешает  шубу – 

Миша вешает в 

шкаф  меховую 

шубу). 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 



 

 

   Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую 

белочку – Дети 

видели в лесу 

серенькую 

белочку...; 

серенькой белочке 

– Дети дали 

орешков 

серенькой 

белочке...). 

 Добавление в 

 предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили 

... (перед, 

за)домом; елочка 

росла ... (у, около, 

возле)дома. 

 Закрепление 

 навыков  состав- 

ления полного 

ответа на 

поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь 

 Составление 

детьми предло- 

жений  по 

результатам 

выпол-нения 

словесной 

инструкции (надо 

встать со стула, 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной  буквы. 

Самостоятельное 

письмо отдельных слов 

и предложений 

доступной сложности 

после устного анализа. 



 

 

выйти из-за 

стола, подойти к 

большому   столу, 

взять зеленую 

грузовую  машину 



 

 

  и поставить ее на 

среднюю полку 

шкафа). 

 Развитие умения 

составить рассказ 

из предложений, 

данных в 

задуманной 

последовательнос 

ти. 

 Развитие умения 

пересказывать 

тексты. 

 Заучивание 

наизусть прозаи- 

ческих  и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

 



 

 

 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

И н д и в и д у а л ь н 

ы е  и   п о д г р у п - п 

о в ы е      з а н я - т и 

я 

Окончательное ис- 

правление всех не- 

достатков речи в 

соответствии с ин- 

дивидуальными осо- 

бенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е 

з а н я т и я 

1. Закрепление пра- 

вильного произно- 

шения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее прой- 

денных звуков. 

2. Различение на 

слух: [ч] – [т’] – [с’] – 

[щ], [ц] – [т’] – [с], 

[щ] – [ч] – [с’] – [ш]. 

3. Дифференциация 

правильно произно- 

симых   звуков:   [ч] – 

1. Развитие 

внимания  к 

изменению 

грамматических 

форм слова в 

зависимости от рода, 

числа, падежа, 

времени действия 

 Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная 

работа.Закрепление 

(на новом 

лексическом 

материале) полу- 

ченных навыков 

образования слов за 

счет присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

 Образование 

существительных, 

1. Звуки и буквы. 

 Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, 

ф, щ, ъ (24–31 недели 

обучения). 

 Закрепление 

 и 

дальнейшее развитие 

навыка

 исполь

- зования при письме 

ранее пройденных 

букв е, ѐ и усвоение 

букв ю, я. 

 Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на 

базе отчетливого 

произнесения

 

и сравнения твердых и 

мягких звуков. 

 Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 



 

 

 [т’],  [ч]  –  [с’],  [ц]  – 

[с],  [щ]  –  [ш],  [щ] – 

[ч], [щ] – [с’]. 

4. Усвоение много- 

сложных слов в связи 

с закреплением пра- 

вильного произно- 

шения всех звуков 

речи (учительница, 

часовщик, электри- 

ческий),употреб- 

ление их в 

самостоятельной ре- 

чи. 

5. Анализ слов 

сложного звуко- 

слогового состава. 

обозначающих лица 

по их деятельности, 

профессии (учи- тель, 

учительница, ученик; 

футбол, 

футболист).Формир 

 ование умения 

использовать 

образованные слова в

 составе 

предложений. 

 Развитие умения 

подбирать 

родственные слова 

(снег, снежок, 

снеговик, 

Снегурочка, 

снежный...). 

 Образование 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

существительных  и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение 

внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки 

у елки). 

3. Предложения 

 Закрепление(на 

новом лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: 

ля-лья. 

2. Слово 

 Закрепление навыка 

звуко-слогового 

анализа слов 

различной 

сложности, 

произношение 

которых не 

расходится с 

написанием. Подбор 

слов по схемам и 

моделям. 

 Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении 

звукового состава 

слов. 

 Усвоение буквенного 

состава слов 

различной 

сложности. 

 Дальнейшее усвоение 

навыков 

выкладывания и 

письма слов с 

буквами я, е, ѐ, и. 

 Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

 Умение выкладывать 

и писать слова с 

сочетанием «ча», 

«чу», «ща», «щу». 



 

 

Умение пользоваться 

предложениями  с 

предлогами «из- 

под», «из-за»: кот 

 Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

 



 

 

  вылез...(из-под) 

стола.Привлечение 

 внимания к 

предложениям с 

однородными 

членами (Дети 

бегали. Дети 

прыгали. Дети 

бегали и прыгали). 

 Составление 

 предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, 

краски. Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу,  данному 

логопедом)    с 

союзами «чтобы», 

«потому что», 

«если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем 

гулять, потому что 

идет дождь. Если 

завтра ко мне 

придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор 

подарил ему брат. 

Роме понравился 

конструктор, 

который подарил 

ему брат). 

усложняющихся уп- 

ражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов. 

3. Предложение.Выкл 

 адывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3–5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

 Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб). 

4. Чтение 

 Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое 

чте-ние небольших 

рассказов  с 

переходом на чтение 

целыми словами. 

 Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному  тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

 Заучивание наизусть 

стихотворений, 



 

 

4. Связная речь 

 Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. 

 Воспитание умения 

скороговорок, 

загадок. 

В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему 

 



 

 

  использовать при 

пересказе сложные 

предложения. 

 Развитие умения 

связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь 

фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной 

речью. 

 Формированиенавык 

а составления 

рассказа  по 

картинке, по серии 

картин. 

 Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

развитию навыка 

определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной 

форме, выкладывание 

из букв разрезной 

азбуки и письмо слов 

и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, даль- 

нейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование 

навыка сознательного 

слит-ного чтения. 

 

 



 

 

 

2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) 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; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно- 

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 



 

 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из 

них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребенка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего  

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 



 

 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

-беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

-практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 

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

уход за комнатными растениями и другое); 

 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 



 

 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 



 

 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

-подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

 

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

природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 

-свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

-элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

-игровые ситуации,   индивидуальные   игры   и   игры   небольшими 

 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

-чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

-слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально- 

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

-организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 



 

 

-работу с родителями (законными представителями). 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 

предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

-в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

-в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

-в познавательно-исследовательской практике - как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

-коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

-чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательноисследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 



 

 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит 

в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 

-игры - импровизации и музыкальные игры; 

 

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

 

-логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание 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 ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания 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. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребенка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 



 

 

доверительному общению с ребенком. 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. 

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). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать 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. 

Построение образовательного процесса на основе взаимно активного 

сотрудничества ребѐнка и взрослого позволяют получить впечатляющие 

результаты в области развития инициативности, социальной и творческой 

активности детей дошкольного возраста. Программа предусматривает 

некоторые особенности взаимодействия взрослого и детей с ТНР: 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 



 

 

2.1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых 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, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

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 является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 



 

 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

– коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (рекламные буклеты, листовки; справочно- 

информационная служба по вопросам образования дошкольников для 

жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные 

корзины, «Почтовый ящик»; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, праздники «Начало 

учебного года», «Конец учебного года» с участием детей, родителей и 

педагогов (родители знакомятся с образовательными задачами на учебный 

год и результатами детей на конец учебного года); анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- 

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 



 

 

самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте 

и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в 

качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет- 

сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчѐтом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах, «Клубном часе» и др.) 

Планируемые результаты работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня  родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Дополнительное образование может быть получено в ДОО, а также вне 

еѐ - в форме семейного образования. Форма получения дополнительного 

образования определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребѐнка. 

Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 

программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и 

другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные 



 

 

отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред 

здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной 

группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: в дошкольном возрасте (5  – 7 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 

ребѐнка; 

 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). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания 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); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребѐнка 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 еѐ 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. 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и другое); 

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

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы 

зависит не только от учѐта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образовательном 

процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребѐнка 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 педагогом 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. 

 

2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе ФОП ДО утвержденной 25.11.2022г приказ 

№1028 Министерства просвещения РФ; требований Федерального закона от 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП ДО). В 

связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»
4
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 



 

 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 

 

 

4 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



 

 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

. 

2.3.1. Целевой раздел Программы воспитания 

а) направления воспитания (ФОП п.29.2.2) 

 

Патриотическое направление воспитания. 

 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 



 

 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- 

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

 

1) Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 



 

 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 



 

 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

2)    Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

б) Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества (ФОП п.29.1 п13) 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 



 

 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей 

 

Целевые ориентиры воспитания детей дошкольного возраста на 

этапе завершения освоения программы. (ФОП п.29.2.3.2) 

 

 

Направления Ценности Целевые ориентиры 



 

 

воспитания   

Патриотическо 

е 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств 

о 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 



 

 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительно 

е 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 



 

 

  Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2.3.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.3.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и Организации, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: - обеспечение воспитывающей личностно развивающей 

предметно пространственной среды; - оказание психолого-педагогической 

помощи, консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания; - создание уклада ДОУ, 



 

 

отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательнозначимые 

виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалам и 

средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

- в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Традиции ДОУ: 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)  

-День матери (27 ноября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осенины» (октябрь –ноябрь) 14 

-Акции («Птичья столовая», «День добра», «Пристегни самое дорогое», 

«Посади дерево» (в течении всего года) 
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ы», «Осенины», «Встреча с дедом Морозом», «Новогодние

 утренники», «Прощание с елочкой», 

«Масленица», «День Птиц», «День Земли» (в течении всего года) 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья 

-День Победы и другие. 

Отметим, что все мероприятия являются традиционными и 

организуются в учреждении из года в год, соответствуют: 

реализуемой основной образовательной программе ДОУ, 

особенностями и потребностями всех субъектов 

образовательного процесса, особенностями национального 

календаря праздников РФ. (Мероприятия отражены в 

календарном плане) 

а) цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о 

традиционных ценностях российского народа, социально 

приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему 

миру (природному и социокультурному), другим людям, самому 

себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и 

поведения в соответствии с традиционными ценностями, 

принятыми в обществе нормами и правилами 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода и 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. Старшая 

группа (5-6 лет) 

Задачи: 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 



 

 

уважительное отношение к окружающим; 

 учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

 побуждать к использованию в речи фольклора. Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности; 

 углублять представления ребенка о семье и еѐ истории, о том, 

где работают родители, как важен их труд для общества; 

 расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях города, культуре, традициях Самары, о 

замечательных людях, прославивших родной город; 

 расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

 воспитывать любовь к Родине; 

 формировать представление о том, что Российская Федерация 

– многонациональная страна, Москва – главный город, столица нашей 

Родины; 

 расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи: 

 расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны; 

 рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, 

родителей; 

 закреплять знание об имени и отчестве родителей, их 

профессий; 

 привлекать участие детей к созданию развивающей среды 

ДОО (мини-музеи, выставки и др.); 

 формировать у детей представление о себе, как об активном 

члене коллектива; 

 расширять представления о родном городе. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями Самары; 

 углублять и расширять представления о Родине – России; 

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за еѐ достижения; 

 закреплять представления о символике России. - Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

 расширять представления о Москве – столице России, о 

государственных праздниках. 

 знакомить с выдающимися космонавтами России; 

 углублять знания о Российской армии; 



 

 

 воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших воинов. 

б) принципы жизни и воспитания ДОО 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО и построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника 



 

 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

в) отношение к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам 

Культура поведения  воспитателя  в общностях  как  значимая 

составляющая  уклада.  Культура поведения  взрослых  в  детском саду 

направлена  на  создание воспитывающей среды  как условия решения 

возрастных   задач воспитания.   Общая   психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов  –   это необходимые  условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему;  

 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 



 

 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  соответствие внешнего вида статусу воспитателя 

детского сада. 

г) ключевые правила 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. Ведущей в 

воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. 

Отдельное внимание  уделяется самостоятельной  деятельности 

дошкольников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков,  уровня развития творческого 

воображения,    самостоятельности,  инициативы,  организаторских 

способностей, а  также  от   имеющейся  материальной базы  и качества 

педагогического      руководства.   Организованное  проведение 

этой формы  работы обеспечивается  как непосредственным,  так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа  с детьми  всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется    с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле,   например,   часто   болеющими,   хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Значительное внимание в  воспитании детей уделяется  труду, 

как части нравственного  становления.  Воспитательная деятельность 

направлена на   формирование  эмоциональной  готовности к   труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным  аспектом  является 

индивидуальный  и дифференцированный подходы к детской  личности 

(учет  интересов,  предпочтений,   способностей,  усвоенных   умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 



 

 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. В 

ДОО осуществляется проектная деятельность, которая охватывает 

всех   участников     воспитательного  процесса,     предоставляет  широкие 

возможности для укрепления физического, психического и социального 

здоровья воспитанников, развития у них познавательных, коммуникативных, 

творческих   способностей,   а      также   повышения   информационной 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительному направлению 

проекта. 

д) традиции и ритуалы, особые нормы этикета 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия – традиции детского 

сада, в которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. В МБДОУ детский сад комбинированного вида №33 

«Аленький цветочек» осуществляется знакомство детей с историей, 

культурой, традициями, промыслами народов России и  Республики 

Татарстан. Особое внимание уделяется изучению жизни, быта и традиций 

народов малой Родины - Поволжья. 

В   ДОО    создана    предметно-развивающая    среда    с    элементами 

национальной культуры: выставка изделий народно – прикладного 

искусства, уголок «Моя Родина – Россия», для детей организуются народные 

праздники и развлечения. 

В каждой возрастной группе оформлен уголок «Мы живѐм в 

России», имеется подборка литературы с фольклорными произведениями, 

тематические альбомы, куклы в национальных костюмах, картотека 

народных игр и атрибуты к ним. 

Учитывая специфику ситуации ведѐтся углубленная работа по 

воспитанию уважения к Российской Армии: проводятся мероприятия, 

посвящѐнные Дню Защитника Отечества; проводятся торжественные 

мероприятия и тематические недели, посвящѐнные празднованию Дня 

Великой Победы в ВОВ. В ДОО созданы тематические стенды, подобрана 

детская литература. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ  

детский сад комбинированного вида «Аленький цветочек»: 

 Утренний сбор; 

 Неделя здоровья; 

 Сезонных и бытовые праздники (Осенний бал, Новый год, День 

рождения Земли, Праздник Ивана Купалы и т. д.); 

 Общественные праздники (День Знаний, День Матери, День 

Защитников Отечества, Международный женский день, День 



 

 

Космонавтики, День Защиты детей, День России и др.) 

 Празднование Великой 

Победы; 

 День рождения; 

 Выставки детских работ. 

е) особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад 

комбинированного вида «Аленький цветочек» организуется: 

-развивающей среде,  которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

ж) социокультурный контекст (ФАОП п. 49.1.3.3.) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Целью сетевого взаимодействия МБДОУ детский сад 

комбинированного вида «Аленький цветочек» с социальными партнерами 

является функционирование учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения, повышение качества 



 

 

образовательных услуг; обеспечение оптимальных условий   для 

воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Коллектив ДОО строит связи с социумом на основе 

следующих  принципов: 

1. Учета запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада социумом. 

3. Формирование содержания обязанностей детского сада и 

социума. 

4. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5. Установление коммуникаций между детским садом и 

социумом. 

2.3.2.2 Воспитывающая среда ДОО (ФАОП п.49.1.3.1.) 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами  воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

В МБДОУ детский сад комбинированного вида «Аленький цветочек» 

осуществляется инклюзивное образование с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования при наличии требуемых в соответствии с   ФГОС   условий. В   

ДОО   функционирует одна дошкольная группа компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР 5-7 лет. 

В ДОО созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Одним из основных 

условий реализации Программы является оптимальное выстроенное 

взаимодействие специалистов детского сада различного профиля. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, 



 

 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

В ДОО разработана адаптированная основная общеобразовательная 

программа (АООП) для воспитанников с Фонетико- фонематическими 

нарушениями речи (ФФНР). 

 

2.3.2.3. Общности (сообщества) ДОО (ФАОП п.49.1.3.2) 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

-быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

-мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

-заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

-учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 



 

 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая   общность   является   источником   и    механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 



 

 

 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

2.3.2.4. Формы совместной деятельности   

Работа с родителями 

Семья является институтом   первичной   социализации   и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги ДОО 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие   партнеров   с   общими   целями   и    методами    воспитания    и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить  преемственность  и   взаимодополняемость в  семейном и 

внесемейном образовании.     Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других  специалистов 

и службы   (консультации  психолога, логопеда,  дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность  являются      важными 

позициями, способствующими  позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 



 

 

 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в ДОО. 

Поддержка родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста по вопросам развития, воспитания и образования осуществляется в 

ДОО по направлениям: 

 Информационная поддержка 

 Психолого-педагогическая 

поддержка 

 Методическая поддержка 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В зависимости от решаемых задач в МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №33 «Аленький цветочек»  используются различные формы  взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

1. Информационные: 

 Рекламные буклеты, листовки; 

 публикации, выступления в СМИ; 

 информация на сайте ДОО; 

 памятки и информационные письма для 

родителей; 

 выставки работ детей; 

 фотовыставки; 

 наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда и др. 

2. Организационные: 

 родительские собрания (общие и 

групповые); 

 анкетирование, собеседование, 

диагностика, тесты, опросы; 

 интервью с родителями; 

 создание общественных 

родительских организаций; 

 конференции; 

3.Просветительские 

 встречи в Семейной гостиной; 

 консультирование; 



 

 

 

 стенды, тематические ширмы, папки-передвижки; 

 экскурсии по ДОО с целью ознакомления родителей со специалистами, 

профилем и задачами ДОО; 

 индивидуальные беседы; 

 тематические консультации, встречи; 

 организация тематических выставок 

литературы; 

 тренинги; 

 семинары 

 дискуссии; 

 круглые столы и др. 

4. Организационно-деятельностные 

 совместные детско-родительские проекты; 

 выставки работ, выполненныхдетьми и их 

родителями; 

 совместные вернисажи; 

 участие в мастер-классах, их самостоятельное 

проведение; 

 совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

 создание семейного портфолио; 

 участие в конкурсах; 

 помощь в пополнении развивающей предметно-пространственной 

среды групп; 

 помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; 

 участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

 

 помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчѐтом о прошедшем мероприятии; 

5. Участие родителей в педагогическом 

процессе: 

 проектная деятельность; 

 чтение детям сказок, рассказывание 

историй; 

 беседы с детьми на различные 

темы; 

 театральные представленияс участием родителей; 

 участие в совместных праздниках, спортивных соревнованиях; 



 

 

 

 сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов; 

 участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

акциях и пр. 

б) События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 



 

 

 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из групп ДОУ и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки- малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для 

кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в 

том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов   деятельности.   Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и 

лестничных пролетах детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный      дизайн.      Данная      форма      взаимодействия 

подразумева ет оформление предметно-пространственной среды детского 

сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых 

дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно- эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

в)Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 



 

 

 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2.3.3. Организационный 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 



 

 

 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. 

Кадровое обеспечение для обеспечения организации и реализации 

воспитательного процесса. 

Кадровый ресурс Функционал 

 

Заведующий 

- управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 



 

 

 

 составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; – 

регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОО; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОО совместно с 

Педагогическим советом; 

- организация    повышения     квалификации     и 

профессиональной переподготовки педагогов для 



 

 

 

 совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований, 



 

 

 

 обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

– организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, городскими 

и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

 

 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 



 

 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает: 

 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 государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад комбинированного вида №33 

«Аленький цветочек» (далее – ООП ДО); 

 Годовой план работы ДОО на учебный год; 

 Учебно-тематический план ДОО на учебный год; 

 Рабочая программа воспитания в ДОО; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как 

часть ОП ДО; 



 

 

 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОО; 

 Документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность в ДОО (штатное расписание, обеспечивающее кадровый 

состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОО). 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 



 

 

 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет 

не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и 



 

 

 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение    психолого-педагогической     поддержки     семье 

ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию 

деятельностного, индивидуального, дифференцированного и других 

подходов, направленных на повышение результативности и качества 

дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию 

программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы 

и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) 

строится как процесс организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – обучение, которое во главу

 угла  ставит  самобытность ребенка, его  самоценность, 

субъективность процесса  обучения,  т.е. опора на опыт ребенка, 

субъектно-субъектные  отношения. Реализуется  в любых  видах 

деятельности детей (занятия, совместная деятельность в 

режимных  моментах, припроведении режимных процессов) 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных 

особенностей детей группыв образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном 

процессе предусмотрена возможность объединения детей по 



 

 

 

особенностям развития, по интересам, по выбору.. 

 

а) описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности: 

Специальными условиями получения образования дошкольниками с 

ФФНР являются: 

 создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности развития детей с ФФНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); 

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов СП при реализации АОП; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом и психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ФФНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта каждого ребенка с ФФНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками, имеющими нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания на этапе дошкольного детства. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ФФНР основывается на 

результатах их комплексного и всестороннего обследования. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с фонетико -

фонематическими нарушениями речи, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение ребенка, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 



 

 

 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование ребенка, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей ребенка, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям. 

3. Принцип динамического изучения ребенка, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности дошкольника. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов  

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений, и 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития у ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих образование детей с ФФНР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых дошкольникам с ФФНР 

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 детей с ФФНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития детей с 

ФФНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию дошкольников с ФФНР и 

сохранению их 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 детей с 

ФФНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

детей дошкольного возраста с ФФНР. 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической 

культуре,   других   педагогов),   специалистов   в   области   коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФНР 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрировании логопедии в образовательный процесс жизнедеятельности 

детей. 

Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь, 

взаимодействие логопеда и воспитателей (при разных функциональных 

задачах и методах коррекционной работы). 

Педагогический процесс в группе компенсирующей 

направленности организуется в соответствии с возрастными 

потребностями, функциональными и индивидуальными 

особенностями, в зависимости от структуры и степени 

выраженности дефекта. 

б) механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Механизм адаптации ООП ДОО в образовательной области «Речевое 

развитие» осуществлен путем замены задач по речевому развитию ООП 

ДОО задачами, представленными в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). Содержание работы по речевому развитию детей 

старшего дошкольного возраста также соответствует содержанию работы, 

представленной в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с фонетико- фонематическими нарушениями речи 

(ФФНР) с 5 до 7 лет (Н. В. Нищева). 

В группах компенсирующей направленности для детей с ФФНР 

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. 

В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности 

образовательная область «Речевое развитие» является приоритетным 

направлением коррекционно - развивающей работы, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое 

развитие» направлена на: 

• Развитие словаря. 

 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

 

• Формирование коммуникативных навыков. 

 

• Обучение элементам грамоты. 

 

• Консолидация усилий разных специалистов позволяет обеспечить 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребенка, связанные с освоением 

Программы. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 



 

 

 

функций детей с фонетико- фонематическими нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации 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 и. т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов. Беседа с ребѐнком 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 и т.д. 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»   и   т.д..   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 детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включает 

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 и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ФФНР 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 и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ФФНР 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 и т.д. 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 педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 



 

 

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ФФНР. 

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 и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 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 и т.д. 

В процессе   комплексного обследования изучается   состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от  возраста  ребѐнка и состояния его  базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 



 

 

 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей 

с Ф НР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью;  вторая  схема – для обследования детей с  начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей 

с фонетико- фонематическими нарушениями речи (ФФНР) 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, сентябрь 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 сентября специалисты, работающие  в группе, на 

психолого- педагогическом совещании  при заведующем ДОО 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 

на основании полученных результатов утверждают рабочие программы. 

С первого  октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. 

В старшей группе учителем-логопедом проводится подгрупповая 

работа 4 раза в неделю. Один день в неделю учитель-логопед проводит 

только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы 

родителей учитель-логопед назначает по мере необходимости, но не 



 

 

 

чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 

— 20-25 минут, в подготовительной к школе — 30. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01 в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 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. 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
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Перспективное планирование коррекционно-образовательной 

работы в образовательной области «Речевое развитие» 

Возраст 5 - 6 лет 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и 

аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 



 

 

 

1. Cовершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными    и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 

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

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

желуди), и использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], 

[о], [и], выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные 

звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам «глухость-звонкость», «твердость-мягкость»: [б]—[п], [п]—[п’], 

[б]—[б’], [б’]—[п’], [д]—[т], [т]—[т’], [д]—[д’], [д’]—[т’], [г]—[к], [к]—[к’], 

[г]—[г’], [г’]—[к’], [в]—[ф], [ф]—[ф’], [в]—[в’], [в’]—[ф’] в ряду звуков, 

слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

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

Обучение элементам грамоты 



 

 

 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Ознакомление с буквами «Б», «Д», «Г», «Ф», «В». 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

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

тонкому слою манки и в воздухе. 

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

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких 

предложений с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

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

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

(«Три медведя») коротких текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи в 



 

 

 

инсценировках, играх-драматизациях. 

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р’], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

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

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный 

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

звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование 

умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам «глухость-звонкость», «твердость-мягкость»: [в]—[ф], [ф]—[ф’], 

[в]—[в’], [в’]—[ф’], [х]—[к]—[г], [х’]—[к’]—[г’], [х]—[х’], [х]—[к’], [с]— 

[с’], [з]— [з’], [с]—[з], [с’]—[з’] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

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

Обучение элементам грамоты 



 

 

 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Ознакомление с буквами «В», «Х», «Ы», «С», «З». 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

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

тонкому слою манки и в воздухе. 

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

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений 

с пройденными буквами. 

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи—ши с буквой «И»). 

 

III период (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных- 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений 

(весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, 

сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, космонавт, 

регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы; перелетные птицы, 

аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые цветы). 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, 

летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, 

охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, 

перекапывать, убирать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных 

(ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и 

прилагательными с ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 



 

 

 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами (старый — новый, широкий — узкий) и словами- 

синонимами (идет — плетется; бежит — мчится; красный — алый; 

веселый — озорной). 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный 

ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ — родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно- 

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа (по пруду — за прудом — в пруду; на реке — над рекой — в реке; по 

гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над лужами — в лужах). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — 

хрупкого — хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — о зеленых — по 

зеленым — над зелеными — на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 

(копать — перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — 

плавала — плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, 

полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 

прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, 

жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, 

розового клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; 

голубые незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми 

незабудками,       о голубых незабудках) и числительных с существительными 

в роде и числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; 

одна муха, две мухи, пять мух). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, 

со шкафа). 



 

 

 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6—7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются 

первые листочки.) 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога 

со зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела 

туча, и пошел сильный дождь.) 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.) 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не 

пошли гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне 

распустились цветы.) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого текстов с дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 

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

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р’] в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции звуков [л] и [л’]. 

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л’], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов 



 

 

 

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

навыка их практического использования в предложениях и коротких 

рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

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

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

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

звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в 

ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], 

[з]—[ж], [с]—[ш]—[з]—[ж], [р]—[р’], [л]—[л’], [р]—[л], [р’]—[л’], [р]—[л]— 

[р’]—[л’]—[j] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов 

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

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

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

Обучение элементам грамоты 

1. Ознакомление с        буквами «Ш», «Ж», «Ы», «Э». 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

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

«рисования» по тонкому слою манки      и в воздухе. 

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

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов с пройденными буквами. 

 

Возраст 6 – 7 лет 



 

 

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие фонетико- 

фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять         силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 

брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и   согласных   звуков, 



 

 

 

умения различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный 

звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости- 

звонкости согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а также по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов 

типа лужа, клык, бобер, липа, лист, клен. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук 

от звуков [л’], [р’]. 

Обучение грамоте 

1.Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

1. Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». 

Формирование умения осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с 

этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

Читать изографы. 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие фонетико- 

фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 



 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных 

ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов (снеговики) и 

использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, 

болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование умения осознанно читать слова, предложения, 

тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из 



 

 

пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча—ща с буквой «А», чу—щу с буквой «У». 

 

 

III период (март, апрель, май, июнь) 

Развитие фонетико- 

фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной 

речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 



 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости- мягкости, звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): 

трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление с новыми звуками [л], [л’], [р], [р’]. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы «Ь»        и    «Ъ»    не 

обозначают звуков. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: «Л», «Р», «Ь», «Ъ». 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 

2.4.3. Учебно – тематические планы работы учителя-логопеда с детьми с ФФНР 

 

Возраст 5-6 лет 

Меся

ц, 

недел

и 

Кол-

во 

часов 

Темы Лексико-

грамматически

е категории 

Связная речь Высшие 

психические 

функции 



 

 

I период (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 
се

н
т
я

б
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ь
  

1,2,3,4 

недел

я 

 

Обследование речи детей, заполнение речевых карт, разработка индивидуальных программ развития, 

подготовка документов и проведение ПМПк. 
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т
я
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1 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Золотая 

осень» 

Обогащение  и

 активизация 

словаря,  

 образование 

существительных   

 с 

уменьшительно-

ласкательным значением,

 ед.  и

 мн.ч., 

относительных 

прилагательных, 

согласование прил. с сущ. в 

роде 

и числе. 

Составление 

рассказов по 

графическим схемам 

об осени. 

Развитие

 логическо

го мышления в игре «4- 

й лишний» 

Развитие

 зрительно

го гнозиса в упр. «Что 

ты видишь?» 



 

 

 

 

2 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Овощи» 

Обогащение и

 активизация 

словаря,   

 образование 

существительных     

 с 

уменьшительно-

ласкательным значением,  

 ед.   и

 .мн.ч. 

существительных  в 

 И.п., 

согласование 

 притяжательн

ых местоимений       

  с 

существительными, 

согласование числит. с сущ., 

употребление сущ. в форме 

Р.п., закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 

Составление 

описательных 

рассказов об овощах. 

Развитие

 зрительно

го восприятия в игре 

«Что спрятано?» (с 

наложением 

предметов). 

Развитие

 мыслительн

ых операций 

 (обобщения, 

сравнения) в игре 

«Назови». 

   Обогащение и

 активизация 

Составление Развитие

 тактильны

х 



 

 

  

3 

недел

я 

 

2+

1 

 

«Фрукты» 

словаря, 

образование

 относительн

ых прилагательных, 

 согласовани

е существительных  

  с 

прилагательными,  

 образование 

существительных   

 с 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

описательных 

рассказов о фруктах. 

ощущений в игре 

«Чудесный мешочек». 

 

 

4 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Грибы. 

Лесные 

ягоды» 

Обогащение и

 активизация 

словаря, 

образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением,

 ед. и

 мн.ч. 

существительных в И. и 

 Р.п., 

согласовании 

существительными с 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«За грибами» 

(Н.В.Нищева). 

Развитие

 зрительно

го восприятия в игре 

«Что спрятано?» (с 

наложением 

предметов). 



 

 

числительными от 1го до 

5ти, образование 

однокоренных слов. 

  

 

5 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Наш город. 

Моя 

улица» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 образован

ие существительных в ед. и 

.мн.ч. существительных в И. 

и Р.п., согласование 

притяжательных 

местоимений 

 с 

существительными. 

Пересказ рассказа 

«Мой город». 

Развитие

 мышлени

я, способности 

ориентироваться 

 на 

плоскости в упр. 

«Проведи дорожку». 

н
о

я
б

р
ь

 

 

 

1 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Дом и его 

части. 

Мебель» 

Обогащение и активизация 

словаря, 

 согласовани

е существительными 

 с 

числительными от 1го до 

5ти, образование

 относительн

ых прилагательных, 

Составление 

описательных 

рассказов о мебели. 

Развитие 

конструктивных 

навыков, ориентировки 

в пространстве в игре 

«Архитектор» (кубики, 

палочки, конструктор). 



 

 

образование 

существительных в ед. и 

мн.ч. существительных в И. 

и Р.п. 



 

 

  

 

2 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением,

 существительных

 в ед. и мн.ч. Р.п., 

относительных 

прилагательных,

 употребление 

существительных в

 косвенных 

падежах. 

Составление 

описательных 

рассказов о посуде. 

Развитие

 зрительно

го гнозиса и 

конструктивного 

праксиса в упр. 

«Разбитые чашки». 

 

 

3 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Дикие 

животные» 

Закрепление   

 навыков 

практического  

 употребления 

глаголов прошедшего

 времени мужского 

 и женского рода, 

образование  

 притяжательных 

прилагательных, 

существительных во мн.ч. 

И. и Р.п., подбор 

определений, слов – 

синонимов. 

Составление загадок 

о диких животных по 

мнемотаблице. 

Развитие

 логическо

го мышления в игре 

«Что перепутал 

художник?» 



 

 

 

 

4 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Домашн

ие 

животные

» 

Обогащение и 

 активизация 

словаря,  

 образование 

существительных  

 с 

уменьшительно-

ласкательным значением, 

 употребление 

предложно-падежных 

конструкций с предлогами 

у, с, 

согласование 

существительных с 

числительными от 1го до 

5ти. 

Пересказ рассказа 

«Кто хозяин» 

(Е.В.Вальчук). 

Развитие 

мыслительных 

операций

 (обобщен

ие, сравнение, 

группировка) в игре «У 

кого кто?» 

 

II период (декабрь, январь, 

февраль) 

  

 

1 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 согласован

ие существительных 

 с 

числительными1-5, 

образование 

Составление 

описательных 

рассказов о 

транспорте по плану. 

Развитие концентрации, 

устойчивости внимания 

в играх «Проведи 

дорожку», 

«Лабиринты». 



 

 

существительных в ед. и 

.мн.ч. существительных в И. 

и Р.п. 



 

 

д
ек

а
б

р
ь

 
 

 

2 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

Обогащение и активизация 

словаря, подбор признаков к 

существительному, 

согласование 

существительных

 

с числительными, 

образование 

существительных

 

с уменьшительно-

ласкательным 

значением,

 употреблен

ие предлогов на, за. 

Составление

 рассказов по

 серии 

 картин 

«Кормушка». 

Развитие умения 

работать по образцу, 

словесной инструкции, 

плану в игре 

«Выполни

 задани

е правильно». 

 

3 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Зимние забавы» 

Обогащение и активизация 

словаря, образование 

сложных слов «снегопад», 

«снегоход», 

«снегокат»,

 образован

ие существительных в ед. и 

.мн.ч. существительных в И. 

и Р.п. 

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картинок 

«Находка» 

(Н.В.Нищева). 

Развитие воображения, 

снятия

 мышечно

го напряжения, 

слухового внимания в 

игре «Снег- лед». 



 

 

 

4 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Новый год» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 согласован

ие прилагательных 

 с 

существительными в роде и 

числе,

 согласован

ие существительных 

 с 

числительными, 

образование 

существительных 

 с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением. 

Придумывание 

конца к сказке «Как 

звери елку украшали» 

(Е.В.Вальчук). 

Развитие

 образног

о 

мышления,

 слухово

го внимания, памяти   в 

игре 

«Украсим елку». 

я
н

в
а

р
ь

 

 

 

2 

недел

я 

 

2+

1 

 

«Как 

устроен 

человек» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 согласован

ие притяжательных 

местоимений с 

существительными, 

согласование 

существительных 

Пересказ

 расска

за Е.Пермяка «Как 

Маша стала 

большой». 

Развитие

 зрительн

ой памяти в играх 

«Запомни- назови», 

«Что изменилось». 



 

 

 с 

числительными, 

образование 

существительных

 

с 



 

 

    уменьшительно-

ласкательным 

значением. 

  

 

 

3 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

Обогащение и  

 активизация 

словаря,   

 образование 

существительных    

 с 

уменьшительно-

ласкательным значением, 

уточнение значений 

глаголов «надевает», 

«снимает», образование 

 относительны

х прилагательных, 

 употребление 

слов-антонимов,   

 предложно- 

падежных конструкций

 с простыми 

предлогами. 

Составление 

рассказов по серии 

картинок «Мое 

здоровье» 

(Е.В.Вальчук). 

Развитие 

 умения 

устанавливать 

закономерности, 

логические

 причинн

о- следственные связи в 

игре 

«Что сначала, что 

потом». 



 

 

 

 

4 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

Обогащение и

 активизация 

словаря,  

 образование 

существительных 

 с 

уменьшительно-

ласкательным значением,  

 образование 

относительных 

прилагательных, 

употребление  слов-

антонимов, образование 

существительных в 

ед. и .мн.ч. в И. и Р.п. 

Составление 

описательных 

рассказов по 

графической схеме. 

Развитие 

 зрительног

о гнозиса в упр. «Найди 

пару»,

 логическог

о, образного мышления 

в игре 

«Отгадай загадку». 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

1 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Обувь» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 образован

ие существительных в ед. и 

.мн.ч. в И. и Р.п., 

согласование 

существительных 

 с 

числительными, 

употребление предложно-

падежных 

Составление 

описательных 

рассказов об обуви

 в игре 

«Обувной магазин». 

Формирование 

обобщенных 

представлений 

(сенсорных эталонов)

 о свойствах 

   предметов 

(величина, форма, цвет 

и др.) в игре «Узнай

 и назови». 



 

 

конструкций с предлогами 

на, с/со, без. 

 

2 

  Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным 

Пересказ рассказа по 

сюжетным

 картинка

м 

Формирование 

целостности 

зрительного 

восприятия в 



 

 

 недел

я 

2+

1 

«Семья» значением, существительных

 в ед. и мн.ч. Р.п., 

относительных 

прилагательных,

 слов

- антонимов. 

«Два

 брата

» 

(Н.В.Нищева). 

упр. «Составь 

изображение из палочек 

по образцу». 

 

 

3 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 образован

ие существительных в ед. и 

.мн.ч. в И. и Р.п., 

согласование 

существительных 

 с 

числительными, подбор 

слов- синонимов, 

совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (составление 

предложений по 

картинкам) 

Пересказ

 рассказ

а 

«Какой

 праздник

?» (И.Михеева). 

Развитие

 логическо

го мышления, памяти в 

игре 

«Что кому нужно?» 

 

4 

недел

я 

 

2+

1 

 

«Профессии» 

Согласование 

притяжательных 

местоимений

 

с 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Для чего 

руки нужны». 

Развитие

 целостнос

ти зрительного 

восприятия в игре 

«Узнай предмет». 



 

 

существительными,

 подбо

р признаков к 

существительным, 

употребление слов-

антонимов. 

III период (март, апрель, май) 

м
а

р
т
 

 

1 

недел

я 

 

2+

1 

 

«Мамин 

день. 

Профессии 

мам» 

Практическое усвоение 

наречий 

«младше»,

 «старше

», образование 

притяжательных 

прилагательных, 

согласование числительных 

 с 

существительными, подбор 

слов 

– антонимов. 

Пересказ рассказа

 В. Осеевой 

«Моя мама». 

Развитие 

 умения 

устанавливать 

закономерности в 

 игре 

«Расставь по порядку». 

 

 

2 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Комнатн

ые 

растения

» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 образован

ие существительных в ед. и 

.мн.ч. в И.      и      Р.п.,      

употребление 

предложно-падежных 

Составление 

рассказов о 

комнатных растениях 

по графической 

схеме. 

Развитие

 зрительно

го гнозиса и 

конструктивного 

праксиса в игре 

«Собери картинку». 



 

 

конструкций        с        

простыми 



 

 

    предлогами на, над, под, 

с(со). 

  

 

 

3 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Весна» 

Обогащение  и 

 активизация 

словаря,   

 образование 

существительных в ед. и 

.мн.ч. в И. и Р.п., 

образование глаголов 

приставочным    

 способом, 

образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением, 

  употребление 

предложно-падежных 

конструкций с предлогами 

на, 

с/со. 

Составление

 рассказов по

 сюжетной 

 картине 

«Ранняя

 весна

» (Н.В.Нищева). 

Развитие

 умени

я устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

ряду событий в 

игр.упр. 

«Нелепицы». 



 

 

 

 

4 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Перелетные 

птицы» 

Знакомство с характерными 

внешними

 признака

ми перелетных птиц, 

обогащение и активизация 

 словаря, 

образование 

существительных во мн.ч. в 

И.п., образование 

существительных  

 с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением. 

Перессказ рассказа 

В.В. Коноваленко 

«Смелая ласточка». 

Развитие

 зрительн

о- моторной 

координации в упр. 

«Проведи дорожку», 

«Веселые точки». 

а
п

р
ел

ь
 

 

 

1 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Домашние 

птицы» 

Обогащение и активизация 

словаря, 

 образован

ие существительных во мн.ч. 

в И.п., согласование 

существительных с 

числительными 1-5, 

составление простых 

предложений с предлогами

 у,

 с, 

существительных

Пересказ рус. нар. 

сказки 

«Петушок и

 бобовое 

зернышко». 

Развитие слуховой 

памяти в игре 

«Запомни-повтори». 



 

 

 

с уменьшительно-

ласкательным значением. 

 

2 

  Обогащение и

 активизация 

словаря,

 образовани

е 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Что такое 

Развитие

 зрительно

- 

моторной координации

 в 



 

 

 недел

я 

2+

1 

«Космос» существительных во мн.ч. в 

И. и Р.п.,

 согласован

ие 

существительных

 

с числительными 1-5. 

звезды?» игре «Лабиринты». 

 

3 

недел

я 

 

2+

1 

 

«Первые 

весенние 

цветы» 

Обогащение и

 активизация 

словаря, 

 образование 

существительных 

 с 

уменьшительно-

ласкательным значением, 

употребление слов- 

антонимов. 

Пересказ рассказа

 по опорным

 

 картинкам 

«Пчелки в лесу». 

Развитие

 логическо

го мышления, памяти в 

игре 

«4-й лишний». 

 

4 

недел

я 

 

2+

1 

 

«Насекомые» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 согласован

ие существительных 

 с 

числительными      1-5,      

подбор 

определений к 

существительным. 

Составление 

описательных 

рассказов о

 насекомых

 по графической 

схеме. 

Развитие

 целостнос

ти зрительного 

восприятия в игре 

«Составь целое из 

частей». 



 

 

  

 

5 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«День Победы» 

Обогащение и активизация 

словаря, подбор 

определений к 

существительным, 

образование 

существительных во мн.ч. в 

И. и Р.п.,

 согласован

ие существительных 

 с 

числительными 1-

5, употребление слов-

антонимов. 

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картинок

 «Собак

а- санитар». 

Развитие

 зрительн

о- моторной 

координации в игре 

«Лабиринты». 

м
а

й
 

1 

недел

я 

2+

1 

«Аквариумн

ые 

рыбки» 

Обогащение и  

 активизация 

словаря,  

 употребление 

предложно-падежных 

конструкций  с  

 простыми 

предлогами,   

 образование 

существительных во мн.ч. в 

И. и 

Р.п. 

Составление 

описательных 

рассказов о

 рыбках

 по 

графическому плану. 

Развитие

 логическог

о 

мышления,

 внимани

я, памяти в игре «Узнай 

по описанию». 



 

 

 

 

2 

 

 

2+

1 

 

 

«Речные и 

озерные 

Обогащение и

 активизация 

словаря,

 согласован

ие существительных 

 с 

Составление

 рассказо

в 

по серии

 сюжетных 

картин «Воришка» 

(Н.В. 

Развития свойств 

внимания 

(объем,

 устойчивос

ть, концентрация) в

 игре 



 

 

 недел

я 

 рыбы» числительными 1-5, 

образование 

притяжательных 

прилагательных,

 подбо

р определений к 

существительным. 

Нищева) «Найди различия» 

 

 

3 

недел

я 

 

 

2+

1 

 

 

«Лето. Цветы 

на лугу» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 согласован

ие прилагательных  

 с 

существительными в роде, 

числе, падеже, 

 образовани

е существительных  

 с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением. 

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картин 

«Подарок» (Н.В. 

Нищева) 

Развитие

 умени

я устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

игре 

«Что сначала - что 

потом». 

 

Возраст 6-7 лет 

Меся

ц, 

недел

и 

Кол-

во 

часо

в 

Темы Подготовка к обучению грамоте 



 

 

I период (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 
се

н
т
я

б
р

ь
 

 

1,2,3,4 

неделя 

 

Обследование речи детей, заполнение речевых карт, разработка индивидуальных программ развития, 

подготовка документов и проведение ПМПк. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

недел

я 

 

2 

 

Звук и буква У 

Знакомство с артикуляцией звука. Умение узнавать звук в ряду гласных. 

Знакомство с буквой У. Конструирование и печатание буквы. Уметь находить 

букву в словах. Знакомство с артикуляцией звука. Умение узнавать звук в 

ряду гласных. Знакомство с 

буквой У. Конструирование и печатание буквы. Уметь находить букву в 

словах. 

 

2 

недел

я 

 

2 

 

Звук и буква А 

Знакомство с артикуляцией звука. Умение узнавать звук в ряду гласных. 

Выделение ударного гласного в словах. Знакомство с буквой А. 

Конструирование и печатание буквы. 

Уметь находить букву в словах. Составление и чтение слияний АУ, УА 

 

3 

недел

я 

 

1+

1 

 

Звук и буква И 

Звуки и буквы У-

А-И 

Знакомство с артикуляцией звука. Умение узнавать звук в ряду 

гласных, ударный 

начальный звук в словах. Знакомство с буквой И. Составление и чтение 

слияний ИА, АИ, УИ, ИАУ и др. 

   Знакомство с артикуляцией звуков. Умение выделять конечный и начальный 

звук. Подбор 



 

 

 4 

недел

я 

2 Звуки [п], [пь]. 

Буква П 

слов, заканчивающихся звуком п. Знакомство с буквой П. Конструирование 

и печатание буквы. Чтение прямых и обратных слогов с буквой П. Узнавание 

буквы П в словах. 

  

5 

недел

я 

 

2 

 

Звуки [т], [ть]. 

Буква Т. 

Знакомство с артикуляцией звуков. Умение выделять первый и последний 

звук т из слов. Подбор слов, заканчивающихся звуком т. Знакомство с 

буквой Т. Конструирование и 

печатание буквы. Чтение прямых и обратных слогов с буквой Т. Узнавание 

буквы Т в словах. 

н
о

я
б

р
ь

 

 

1 

недел

я 

 

2 

 

Звуки [к], [кь]. 

Буква К 

Ознакомление с артикуляцией звуков. Умение выделять конечный и 

начальный звук. Подбор слов, заканчивающихся звуком к. Подбор слов, 

начинающихся на звук к. Знакомство с буквой К. Конструирование и 

печатание буквы. Чтение прямых и обратных 

слогов с буквой К. Чтение односложных слов с буквой К. 

 

2 

недел

я 

 

2 

 

Звуки и буквы К-

Т-П 

Умение подбирать слова, начинающихся с заданных звуков. Умение 

определять место звуков в словах. Дифференцировать понятия «твердый-

мягкий». Закрепление навыков 

звукового анализа и синтеза слов типа СГС. Воспроизведение слоговых рядов. 

 

3 

недел

я 

 

2 

 

Звук и буква О 

Ознакомление с артикуляцией звука. Умение узнавать звук в ряду гласных, 

ударный начальный звук в словах. Знакомство с буквой О. Конструирование и 

печатание буквы О. 

Составление и чтение слогов, слов типа СГС. 

 

4 

недел

я 

 

2 

 

Звуки [м], [мь]. 

Буква М 

Ознакомление с артикуляцией звуков. Умение выделять конечный и 

начальный звук. Подбор слов, начинающихся со звука м. Формирование 

умения делить на слоги слова типа МАМА, ТОМА, ТИМА, ТОТ. Знакомство 

с буквой М. Чтение прямых и обратных слогов, двухсложных слов. 

II период (декабрь, январь, 



 

 

февраль) 
д

ек
а

б
р

ь
 

 

1 

недел

я 

 

2 

 

 

Звуки [н], [нь]. 

Буква Н 

Ознакомление с артикуляцией звуков. Умение выделять конечный и 

начальный звук. Подбор слов, начинающихся со звука н. Определять место 

звука в словах. Дифференцировать понятия «твердость-мягкость». Деление 

на слоги слов типа НАТА, НИНА, НОТЫ. Буква Н. Чтение прямых и 

обратных слогов, двухсложных слов. 

Конструирование и печатание буквы. 

 

2 

недел

я 

 

1+

1 

 

Звук и буква 

Ы Звуки и 

буквы Ы-И 

Знакомство с артикуляцией звука. Выделение ударного гласного после 

согласного. Упражнение в различении звуков и-ы в словах. Деление слов на 

слоги. Знакомство с буквой Ы. Совершенствование навыка звукового анализа 

и синтеза слов типа СГС, СГСГ 

   Знакомство с артикуляцией звуков. Дифференциация понятий «твердость-

мягкость». 



 

 

 3 

недел

я 

1+

1 

Звуки [х], [хь]. 

Буква Х 

Звуки и буквы Х-К 

Выделение звуков х, хь в словах. Определение места звуков в слове. 

Знакомство с буквой Х. Конструирование и печатание буквы. Чтение слогов, 

слов. Анализ слов типа СГС, СГСГ. Различение звуков к-х в слогах, словах. 

4 

недел

я 

 

1+

1 

 

Звук и буква 

Э Деление 

слов на 

слоги 

Знакомство с артикуляцией звука. Выделение ударного начального звука в 

словах. Знакомство с буквой Э. Конструирование и печатание буквы. Чтение 

слогов, слов. Знакомство с понятием «слог». Формирование умения делить  

слова на слоги. Закрепление 

правила деления слов. 

я
н

в
а

р
ь

 

 

 

2 

недел

я 

 

2 

 

Звук и буква Й 

Знакомство с артикуляцией звука. Закрепление представление о твердости-

мягкости, звонкости-глухости согласных звуков. Выделение

 звука й в ряду слогов, слов, 

предложений. Знакомство с буквой Й. Конструирование и печатание буквы. 

Чтение слогов, слов, предложений. Анализ и синтез слов типа СГС, СГСГС. 

 

3 

недел

я 

 

2 

 

Звуки [с], [сь]. 

Буква С 

Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о

 твердости-мягкости. Выделение звуков в словах. Деление слов на 

слоги. Подбор слов, начинающихся на звуки 

с, сь. Определение места звуков в словах. Знакомство с буквой С. Печатание, 

конструирование буквы. Чтение слогов, слов, предложений. 

 

4 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

Звуки [з], [зь]. 

Буква З 

Звуки и буквы С-

З 

Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Выделение звуков в словах. Подбор слов, 

начинающихся на звуки з, зь. Определение места звуков в словах. Знакомство 

с буквой З. Печатание, конструирование буквы. Чтение слогов, слов, 

предложений. Звуковой анализ и синтез слов типа СГС, СГСГ, СГСГС. 

Уточнение артикуляции звуков. Закрепление понятий о твердости-мягкости, 

звонкости- глухости. Выделение звуков в словах. Деление слов на слоги. 



 

 

Определение места звуков в словах. Различение слов со звуками с-з. 

Воспроизведение слоговых рядов. Анализ и синтез слов. Печатание 

предложений. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

Звуки [б], [бь]. 

Буква Б 

Звуки и буквы Б-

П 

Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Определение места звуков в словах. Подбор 

слов на заданный звук. Определение места звуков в словах. Знакомство с 

буквой Б. Печатание, конструирование буквы. Чтение слогов, слов, 

предложений. Звуковой анализ и синтез слов типа СГС, СГСГ, СГСГС. 

Воспроизведение слоговых рядов. 

   Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о

 твердости-мягкости, 



 

 

 2 

недел

я 

 

1+

1 

 

Звуки [д], [дь]. 

Буква Д 

Звуки и буквы Д-

Т 

звонкости-глухости. Выделение звуков в словах. Подбор слов, начинающихся 

на звуки д, дь. Определение места звуков в словах. Знакомство с буквой Д. 

Печатание, конструирование буквы. Чтение слогов, слов, предложений. 

Звуковой анализ и синтез слов разной структуры. Печатание слов, 

предложений. 

 

3 

недел

я 

 

1+

1 

 

Звуки [г], [гь]. 

Буква Г 

Звуки и буквы Г-

К 

Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Подбор слов, начинающихся на заданный 

звук. Дифференциация понятий «слог», «слово», «предложение». 

Определение места звуков в слове. Знакомство с 

буквой Г. Анализ и синтез слов разной структуры. 

 

4 

недел

я 

 

1+

1 

 

Звуки [в], [вь]. 

Буква В 

Звуки [ф],[фь]. 

Буква Ф 

Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о твердости-

мягкости, звонкости 

- глухости. Выделение звуков в словах. Деление слов на слоги. Подбор слов, 

начинающихся на звуки в, вь, ф, фь. Определение места звуков в словах. 

Знакомство с буквами В, Ф. Печатание, конструирование букв. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

III период (март, апрель, май) 

м а р т
 

 

1 

недел

я 

 

2 

 

Звук и буква Я 

Знакомство с буквой Я. Печатание, конструирование буквы. Чтение слогов, 

слов, предложений. Совершенствование навыков анализа и синтеза слов 

разной структуры. 

 

2 

недел

я 

 

2 

 

Звук и буква Е 

Знакомство с буквой Е. Печатание, конструирование буквы. Чтение 

слогов, слов, предложений. Совершенствование навыков анализа и синтеза 

слов разной структуры. 



 

 

 

3 

недел

я 

 

2 

 

Звук и буква Ё 

Знакомство с буквой Ё. Печатание, конструирование буквы. Чтение слогов, 

слов, предложений. Совершенствование навыков анализа и синтеза слов 

разной структуры. 

 

4 

недел

я 

 

2 

 

Звук и буква Ю 

Знакомство с буквой Ю. Печатание, конструирование буквы. Чтение 

слогов, слов, предложений. Совершенствование навыков анализа и синтеза 

слов разной структуры. 

а
п

р
ел

ь
 

 

1 

недел

я 

 

1+

1 

 

Звуки [л], [ль]. 

Буква Л 

Звуки и буквы Л-

Й 

Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о твердости-

мягкости, звонкости 

- глухости. Выделение звуков в словах. Деление слов на слоги. Подбор слов, 

начинающихся на звуки л, ль. Определение места звуков в словах. Знакомство 

с буквой Л. Печатание, конструирование буквы. Чтение слогов, слов, 

предложений. Различение слов со звуками ль-й. 



 

 

  

2 

недел

я 

 

1+1 

 

Звук и буква 

Ш Звуки и 

буквы С-Ш 

Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Выделение звуков в словах. Подбор слов, 

начинающихся на звуки с, ш. Определение места звуков в словах. 

Знакомство с буквой Ш. Печатание, 

конструирование буквы. Чтение слогов, слов, предложений. Звуковой анализ 

и синтез слов типа СГС, СГСГ, СГСГС, ССГС, СГСС. 

 

3 

недел

я 

 

1+1 

 

Звук и буква 

Ж Звуки и 

буквы З-Ж 

Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Выделение звуков в словах. Подбор слов, 

начинающихся на звуки ж, з. Определение места звуков в словах. Знакомство 

с буквой Ж. Печатание, конструирование буквы. Чтение слогов, слов, 

предложений. Звуковой анализ и синтез слов 

типа СГС, СГСГ, СГСГС, ССГС, СГСС. 

 

4 

недел

я 

 

1+1 

 

Звуки [р], [рь]. 

Буква Р 

Звуки и буквы Р-

Л 

Знакомство с артикуляцией звуков. Закрепление понятий о твердости-

мягкости, звонкости 

- глухости. Выделение звуков в словах. Деление слов на слоги. Подбор слов 

со звуками р, рь. Определение места звуков в словах. Знакомство с буквой Р. 

Печатание, конструирование букв. Чтение слогов, слов, предложений. 

  

5 

недел

я 

 

1+1 

 

Звук и буква 

Ц Звуки [ц] - 

[ть] 

Знакомство с артикуляцией звука. Закрепление понятий о твердости-

мягкости, звонкости - глухости. Подбор слов, начинающихся на звук ц. 

Определение места звука в словах. Знакомство с буквой Ц. Печатание, 

конструирование буквы. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

м а й
 

 

1 

недел

я 

 

1+1 

 

Звук и буква 

Ч Звуки [ч] - 

[ть] 

Знакомство с артикуляцией звука. Уметь выделять звук в словах. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов разной 

структуры. Знакомство с буквой Ч. 

Печатание, конструирование буквы. Чтение слогов, слов, предложений. 



 

 

 

2 

недел

я 

 

 

1+1 

Звук и буква 

Щ Звуки [щ] 

- [сь] 

Знакомство с артикуляцией звука. Уметь выделять звук в словах. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов разной 

структуры. Знакомство с буквой Щ. Печатание, конструирование буквы. 

Чтение слогов, слов, предложений. Воспроизведение 

слогов, слов с оппозиционными звуками. Печатание слов, предложений. 

 

3 

недел

я 

 

1+1 

 

Буква 

Ь 

Буква 

Ъ 

Знакомство с буквами Ь, Ъ. Формирование понятия о том, что эти буквы не 

обозначает звука. Знакомство с особенностями разделительного мягкого 

знака. Печатание и конструирование букв. Чтение слов и предложений. 

Анализ слов разной структуры. 

Слуховые диктанты. 

 

Возраст 6-7 лет 



 

 

Месяц, 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Высшие 

психические 

функции 

I период (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

се
н

т
я

б
 

р
ь

 

1,2,3,4 

недел

я 

Обследование речи детей, заполнение речевых карт, разработка индивидуальных программ развития, 

подготовка документов и проведение ПМПк. 

о к т я б р ь
 

 

1 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Золотая 

осень» 

Обогащение и 

 активизация словаря. 

в И.п., 

 образование 

относительных 

прилагательных, 

употребление 

существительных во мн.ч. 

в И. и Р.п., 

 согласование 

существительных

 

с числительными 1-5. 

Составление 

рассказов по 

графическим 

схемам по теме 

«Осень». 

1. Развитие 

понятийного аппарата, 

слухового внимания в 

играх «Продолжи ряд», 

«Что пропустила?» 

2.Развитие мышления в 

упр. на

 определение 

закономерностей. 



 

 

 

2 

недел

я 

 

1+

1 

 

«Овощи» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 образова

ние относительных 

существительных, 

согласование 

существительных с 

числительными, 

согласование 

прилагательных 

 с 

существительными в роде, 

числе. 

Составление 

описательных 

рассказов об 

овощах. 

1. Развитие зрительного 

восприятия в игре «Что 

спрятано?»

 (

с 

наложением предметов). 

2.Развитие

 мыслительн

ых операций 

 (обобщения, 

сравнения) в игре 

«Назови». 

 

 

3 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Фрукты» 

Обогащение и активизация 

словаря, 

образование 

относительных 

прилагательных, 

согласование 

существительных

 

с прилагательными, 

образование 

существительных

 

с уменьшительно-

Составление 

загадок о фруктах

 п

о 

графической схеме. 

1. Развитие тактильных 

ощущений в игре 

«Чудесный мешочек». 

2.Развитие слуховой 

памяти в игре «Продолжи 

цепочку». 



 

 

ласкательным 

значением. 

   Обогащение и

 активизация 

словаря, 

Пересказ сказки В. 

Сутеевой «Под 

грибом» 

1. Развития

 слухового 

внимания, памяти, 

быстроты 



 

 

 4 

недел

я 

1+

1 

«Грибы. 

Лесные 

ягоды» 

образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением,

 ед. и

 мн.ч. 

существительных в И. и 

 Р.п., 

согласовании 

существительными   

 с 

числительными от 1го до 

5ти, 

образование

 однокоренн

ых слов. 

(Е.В. Вальчук). реакции в игре

 «Будь 

внимательным». 

2. Развитие воображения

 в игре «На что 

похоже?». 

  

 

5 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Наш город. 

Моя 

улица» 

Обогащение и активизация 

словаря,

 образован

ие существительных во 

мн.ч. в И. и Р.п., 

относительных 

прилагательных, 

согласование 

существительных 

 с 

Пересказ

 рассказ

а 

«Мой город». 

1. Развитие мышления, 

способности 

ориентироваться в        

простой        план-схеме 

«Нарисуй карту своей 

улицы». 

2. Развитие умения 

выражать свои мысли, 

нахождения выхода из 

создавшейся ситуации 



 

 

числительными. «Ты потерялся. Как найти 

дорогу домой? Что ты 

будешь делать?». 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

 

1 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Дом и его 

части. 

Мебель» 

Обогащение и активизация 

словаря, 

 согласование 

существительными 

 с числительными от 

1го до 5ти, образование 

относительных 

прилагательных, 

образование 

существительных во .мн.ч. 

в И. и Р.п., 

 образование 

сравнительной

 степен

и прилагательных. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Дом, в котором я 

живу». 

1. Развитие умения 

делать умозаключения, 

объяснять понятия в игре 

«Объясни, что это и зачем 

нужен?» 

2. Развитие 

конструктивных навыков в 

игре «Архитектор» 

(кубики,

 конструктор, палочки) 

   Образование Составление 1. Развитие воображения



 

 

 относительн

ых 

 в 



 

 

  

2 

недел

я 

 

1+

1 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

прилагательных, 

согласование 

существительных

 

с числительными, 

употребление слов-

антонимов. 

описательных 

рассказов о 

посуде. 

игре «Слово за слово» 

2.Развитие

 способнос

ти перераспределять 

 внимание, 

развитие объема памяти в 

игре 

«Назови, не ошибись» 

 

 

3 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Дикие 

животные» 

Закрепление  

 навыков 

практического 

 употребления 

глаголов прошедшего 

времени мужского и

 женского рода, 

образование

 притяжательных 

прилагательных, 

существительных во мн.ч. 

И. и Р.п., подбор 

определений, слов 

– синонимов. 

Пересказ

 рассказ

а 

«Пушок» по 

графическим схемам. 

1. Развитие целостного 

восприятия,

 логического 

мышления в игре 

«Разрезные картинки». 

2. Развитие

умения 

анализировать

 форм

у предметов в игре 

«Сложи зверей из 

гео.фигур по образцу». 



 

 

 

 

4 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Домашн

ие 

животные

» 

Обогащение и активизация 

словаря, 

образование 

притяжательных 

прилагательных, 

согласование 

существительных

 

с числительными от 1го до 

5ти, 

образование 

существительных с 

суффиксами – ищ-, -ещ-. 

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картинок 

«Щенок» 

(Н.В.Нищева). 

1. Развитие 

логического мышления в 

игре «Найди каждому 

свой домик». 

2. Развитие 

зрительного внимания в 

корректурной пробе

 «Собери

 всех детенышей». 

 

II период (декабрь, январь, 

февраль) 

    Обогащение и

 активизация 

Составление 1. Развитие

 зрительной, 

   словаря,

 согласован

ие 

описательных 

рассказов 

слуховой памяти в игре 

«Летает- 

1 1+

1 

«Транспорт. 

Правила 

существительных с о транспорте по 

плану. 

не летает». 

недел

я 

 дорожного 

движения» 

числительными1-5,  2. Развитие

 логического 

   образование  мышления в игре «4 



 

 

лишний». 

   существительных в

 ед. и 

  

   .мн.ч. существительных в 

И. и 

  

   Р.п.,

 образовани

е 

  

   существительных с 

помощью 

  



 

 

    суффиксов –щик, -чик, -

ист. 

  
д

ек
а

б
р

ь
 

 

 

2 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Зима» 

«Зимующие 

птицы» 

Обогащение и

 активизация 

словаря, подбор 

признаков к 

существительному, 

образование 

существительных 

  с 

уменьшительно- 

ласкательным  

 значением, 

подбор родственных слов. 

Составление

 рассказов по

 серии 

 картин 

«Синичка». 

1. Развитие зрительной 

памяти в упр. «Отбери те 

картинки, которые связаны 

с зимой». 

2. Развитие

 фантазии, 

воображения– 

 сочинить историю о 

приключении на Севере. 

 

 

3 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Зимние забавы» 

Обогащение и 

активизация словаря,

 образован

ие сложных слов 

«снегопад», 

«снегоход»,   

 «снегокат», 

образование 

существительных во 

мн.ч. в И. и Р.п., подбор 

однородных сказуемых

 к 

Пересказ рассказа В. 

Калининой 

«Снежный колобок». 

1. Развитие долговременной 

памяти, логического 

мышления 

– отгадывание загадок о 

зимних атрибутах (лыжах, 

санках, коньках и т.д.) 

2. Развитие зрительного 

восприятия в игре «Найди 

различия у снеговиков» 



 

 

 подлежащему. 

(лыжник  –  

 катится, 

спускается, мчится) 

 

4 

недел

я 

 

1+

1 

 

«Новый год» 

Обогащение и 

 активизация 

словаря, 

 согласование 

прилагательных 

  с 

существительными в 

роде и числе, 

 согласование 

существительных 

 с 

числительными, 

образование 

относительных 

прилагательных. 

Пересказ рус. нар. 

сказки «Дети Деда 

Мороза» 

(Е.В.Вальчук). 

1. Развитие мышления, 

умение устанавливать 

логические связи, обобщать 

по существенным 

признакам в игре 

«Продолжи ряд» (Новый 

год, Дед Мороз, елка и т.д.) 

2. Развитие понятийного 

аппарата, умение делать 

умозаключения,

 выражать собственные 

мысли в упр. 

«Расскажи, как ты 

поступишь, если …» 

я
н

в
а

 р
ь

 

 

   Обогащение и

 активизация 

Составление 1.Развитие

 кратковременн

ой 



 

 

  

2 

недел

я 

 

1+

1 

 

«Как 

устроен 

человек» 

словаря,

 согласован

ие притяжательных 

местоимений 

 с 

существительными, 

согласование 

существительных

 

с числительными, 

образование 

существительных

 

с уменьшительно- 

ласкательным значением. 

описательных 

рассказов о 

сказочных 

персонажах по 

графической схеме. 

слуховой памяти в игре 

«Продолжи ряд» 

2. Развитие

 концентрации 

внимания в корректурной 

пробе 

«Обведи в кружок». 

 

 

3 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«В здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

Обогащение  и  

 активизация 

словаря,    

 образование 

существительных 

    с 

уменьшительно-

ласкательным значением, 

уточнение значений 

глаголов «надевает», 

«снимает», образование 

Составление

 рассказ

ов по серии картинок 

«Мое здоровье» 

(Е.В.Вальчук). 

1.Развитие 

 умения 

устанавливать 

закономерности, логические

 причинн

о- следственные связи в 

игре «Что сначала, что 

потом». 



 

 

 

 относительны

х прилагательных, 

 употребление 

слов-антонимов,  

  предложно- 

падежных конструкций

 с предлогами. 

 

 

4 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

Обогащение и 

 активизация 

словаря,  

 образование 

относительных    

 и 

притяжательных 

прилагательных, 

употребление    

 слов- 

антонимов, 

 согласование 

прилагательных   

  с 

существительными в

 роде, 

числе, падеже. 

Составление 

 рассказо

в цепной

 структур

ы 

«Новое платье

 для Тани». 

1. Развитие 

концентрации внимания,

 зрительного 

восприятия в игре «Что 

перепутал художник». 

2. Развитие зрительно-

моторной координации в 

упр. «Выполни по образцу» 

(срисовать по клеточкам). 

ф
е 

в
р

 

   Обогащение и Составление 1. Развитие



 

 

 активизация  зрительного 



 

 

  

1 

недел

я 

 

 

1+

1 

 

 

«Обувь» 

словаря,

 образован

ие относительных 

прилагательных, 

употребление   

 слов- 

антонимов,

 образован

ие существительных  в

 ед. и 

.мн.ч. существительных в 

И. и Р.п. 

описательных 

рассказов об обуви. 

восприятия, внимания, 

мелкой моторики в упр. 

«Дорисуй недостающий 

элемент». 

2. Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, логическое 

мышление, навыки связной 

речи в упр. «Разложи 

картинки так, чтобы 

получился рассказ». 

 

2 

недел

я 

 

1+

1 

 

«Семья» 

Образование 

притяжательных 

прилагательных,

 подбо

р признаков 

 к 

существительным, 

употребление слов

 – 

синонимов. 

Пересказ

 рассказ

а 

«Ступенька» 

(Вальчук). 

1. Развитие слуховой 

памяти в игре «Кто сначала, 

кто потом» 

2. Развитие быстроты 

реакции, внимания в игре 

«Скажи имя». 



 

 

 

3 

недел

я 

 

1+

1 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

Обогащение и 

активизация словаря,

 образован

ие существительных    в    

ед.    и 

.мн.ч. в И. и Р.п., 

образование 

существительных 

 с 

суффиксами –чик, -

ист, согласование 

существительных 

 с 

числительными, подбор 

слов- 

синонимов,

 использован

ие предлогов. 

Пересказ

 рассказ

а 

«Какой

 праздник

?» (И.Михеева). 

1. Развитие ориентировки

 в пространстве 

 в игре 

«Построение» 

2. Развитие зрительного 

восприятия в упр. «Найди 

различия». 

 

4 

недел

я 

 

1+

1 

 

 

«Профессии» 

Обогащение и 

активизация словаря,

 образован

ие существительных 

 с 

суффиксами –щик, -чик, -

ист, 

-иц-,

Пересказ рассказа С. 

Чешевой «Кем 

быть?» (И.А. 

Михеева). 

1. Развитие 

наблюдательности в игре 

«Расставь по местам» (на 

рис. люди в одинаковой 

спецодежде. Например, в 

белых халатах – детям 

предлагается 

расставить всех по своим 



 

 

 согласован

ие существительных 

 с 

числительными 

 1-5, 

рабочим местам). 



 

 

    образование 

существительных от 

глаголов. 

 2. Развитие

 фантазии, 

воображения в игре 

«Придумай профессию, 

которой нет». 

III период (март, апрель, май) 

м а р т
 

 

1 

недел

я 

 

1+

1 

 

«Мамин 

день. 

Профессии 

мам» 

Практическое

 усвоен

ие наречий «младше», 

«старше», образование 

притяжательных 

прилагательных, 

согласование 

числительных с 

существительными, 

 подбор 

слов – антонимов. 

Составление

 рассказов из

 личного 

 опыта 

«Готовим подарки 

для наших мам». 

1. Развитие зрительной 

памяти в игре «Запомни и 

разложи так же» (карточки 

с нарисованными 

человечками». 

2. Развитие 

мыслительных операций 

(обобщения) в игре 

«Продолжи ряд». 

 

2 

недел

я 

 

1+

1 

 

«Комнатн

ые 

растения

» 

Обогащение и  

 активизация 

словаря,    

 образование 

существительных во 

мн.ч. в Р.п.,   

 употреблени

е предложно-падежных 

конструкций   с 

Пересказ рассказа по 

серии

 сюжетн

ых картинок 

«Аленький цветочек»

 

 (Н.В. 

Нищева). 

1.Развитие зрительно-

моторной координации в 

упр. «Соедини точки». 



 

 

 простыми 

предлогами,  подбор

 слов- 

антонимов. 

 

3 

недел

я 

 

1+

1 

 

 

«Весна» 

Обогащение и 

активизация словаря,

 образован

ие существительных во 

мн.ч. в И. и Р.п., 

образование 

существительных с 

помощью суффиксов –

ще, -щи, 

образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Составление

 рассказов по

 сюжетной 

 картине 

«Ранняя

 весна

» (Н.В.Нищева). 

1. Развитие 

 умения 

устанавливать

 причинно- 

следственные связи в игре 

«Что 

- сначала, что - потом». 

2.   Развитие   внимания   в   

игре 

«Будь     внимательным»     

(при 

назывании «весенних» слов 

поднять руку). 

 

4 

недел

я 

 

1+

1 

 

 

«Перелетные 

птицы» 

Знакомство с 

характерными 

внешними

 признака

ми перелетных птиц, 

обогащение 

Составление

 рассказов по

 сюжетной 

 картине 

«Птицы   весной»   

(Н.В. 

1. Развитие

 мыслительных 

операций в игре

 «Четвертый 

лишний». 



 

 

    и активизация 

 словаря, образование 

существительных во 

мн.ч. в И.п., 

 образование

 сложных 

слов,

 притяжательн

ых прилагательных. 

Нищева). 2. Развитие умения строить 

рассуждения в игре «Верно 

или нет?». 

а п р е л ь
 

 

1 

недел

я 

 

1+

1 

 

 

«Домашние 

птицы» 

Обогащение и 

активизация словаря,

 образован

ие существительных  

 с 

суфиксами –онк, - енк, во 

мн.ч. в Р.п., согласование 

существительных  

 с 

числительными 

 1-5, 

образование сложных 

слов, 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

домашних птицах. 

1. Развитие наглядно-

образного мышления в игре 

«Птицы заблудились» 

(лабиринт). 

2. Развитие внимания, 

памяти в игре «Летит-не 

летит» (поднять руку, если 

услышите слово, 

обозначающее птицу). 



 

 

 

2 

недел

я 

 

1+

1 

 

 

«Космос» 

Обогащение и 

активизация словаря,

 образован

ие существительных во 

мн.ч. в И. и Р.п., 

согласование 

существительных  

 с 

числительными 

 1-5, 

употребление  

 слов- 

синонимов,

 образован

ие сравнительной 

 степени 

прилагательных. 

Составление

 рассказов по

 сюжетной 

 картине 

«Космонавты»

 (Н.

В Нищева). 

1. Развитие логического 

мышления в игре 

«Четвертый лишний». 

2. Развитие ориентировки 

в пространстве в упр. 

«Парад планет». 

 

3 

недел

я 

 

1+

1 

 

«Первые 

весенние 

цветы» 

Обогащение и 

активизация словаря,

 образован

ие существительных 

  в 

сравнительной 

 степени, 

употребление

 слов

Пересказ рассказа

 по 

опорным 

 картинкам 

«Пчелки на 

разведке». 

Развитие

 логическо

го мышления, памяти в игре 

«4-й лишний». 



 

 

- антонимов, синонимов. 

   Обогащение и

 активизация 

Составление 1. Развитие слуховой 

памяти в 



 

 

 4 

недел

я 

1+

1 

 

«Насекомые» 

словаря,

 образован

ие существительных во 

мн.ч. в И. и Р.п., 

согласование 

существительных   

 с 

числительными  

 1-5, 

составление 

 простых 

предложений с простыми 

предлогами. 

описательных 

рассказов о 

насекомых по 

графической схеме. 

игре «Запомни – повтори». 

2. Развитие

 конструктивных 

навыков,   воображения   в

 упр. 

«Собери разрезную 

картинку». 

  

5 

недел

я 

 

1+

1 

 

 

«День Победы» 

Обогащение и 

активизация словаря, 

 образовани

е существительных во 

мн.ч. в Р.п.,

 согласован

ие существительных  

 с 

числительными  

 1-5, 

употребление 

 слов- 

антонимов,

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картинок

 «Собак

а- санитар». 

1. Развитие слуховой 

памяти в игре «Вспомни-

назови» (детям 

предлагается из набора слов 

запомнить только военную 

технику). 

2. Развитие образного 

мышления в игре 

«Перекладывание палочек» 

(переложить 6 палочек так, 

чтобы из корабля 

получился танк). 



 

 

 употреблен

ие предложно-падежных 

конструкций. 

м
а

й
 

 

1 

недел

я 

 

1+

1 

 

 

«Аквариумн

ые 

рыбки» 

Обогащение и  

 активизация словаря,

   употребление 

предложно-падежных 

конструкций с 

предлогами из- за, 

 из-под,   

 образование 

существительных во 

мн.ч. в И. и  Р.п., 

  согласование 

числительных    

 с 

существительными. 

Составление 

описательных 

рассказов о

 рыбках

 по 

графическому плану. 

1. Развитие

 целостного 

восприятия,

 логическо

го мышления в игре 

«Разрезные картинки». 

2. Умение

 строить 

умозаключения в игре 

«Верно или нет?». 

 

2 

недел

я 

 

1+

1 

 

 

«Речные и 

озерные 

рыбы» 

Обогащение и 

активизация словаря,

 согласован

ие существительных 

 с 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Как 

Вася рыбу ловил». 

1. Развития свойств 

внимания (объем,

 устойчивость, 

концентрация) в игре 

«Найди различия». 



 

 

числительными 

 1-5, 

образование 

притяжательных 

прилагательных,

 подбо

р 

2. Умение

 строить 

умозаключения в игре 

«Верно 



 

 

    определений к 

существительным, 

составление 

 предложных 

конструкций со 

 сложными 

предлогами. 

 или нет?». 

 

3 

недел

я 

 

1+

1 

 

«Лето. Цветы 

на лугу» 

Обогащение и 

 активизация 

словаря,  

 согласование 

существительных    

 с 

числительными, 

образование 

прилагательных    

 от 

существительных, 

практическое   

 усвоение 

наречий (между, 

 влево, 

вправо, внизу). 

Пересказ

 сказк

и 

«Солнце и радуга» 

(Е.В. Вальчук). 

1. Ориентировка на 

плоскости в графическом

 диктанте 

«Листок». 

2. Развитие 

 умений 

устанавливать

 причинно- 

следственные связи в игре 

«Разложи картинки 

правильно». 

 

 

Комплексно-тематическое планирование ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

№  Лексическая тема Недели Сроки  



 

 

 1 ПЕРИОД ( 2 ПОЛ. СЕНТЯБРЯ — 1 ПОЛ. НОЯБРЯ )    

1 Обследование 1,2 1-15.09  

2 Овощи и фрукты 3 18-22.09  

3 Осень. Хлеб 4 25-29.09  

4 Грибы 5 2.10-6.10  

5 Перелѐтные птицы 6 9-13.10  

6 Наше тело 7 16-20.10  

7 Одежда, обувь, головные уборы 8 23-27.10  

8 Дом и его части 9 30.10-3.11  

9 Наш детский сад 10 6-10.11  

10 Мой город, моя страна 11 13-17.11  

 2 ПЕРИОД ( 2 ПОЛ. НОЯБРЯ — 1 ПОЛ. ФЕВРАЛЯ )     

11 Мебель 12 20-24.11  

12 Посуда 13 27.11-1.12  

13 Зима 14 4-8.12  

14 Зимние виды спорта 15 11-15.12  

15 Зимующие птицы 16 18-22.12  

16 Новогодний праздник 17 25-29.12  

17   -------------------------------  

 КАНИКУЛЫ    

18 Зимние забавы  19 9-12.01  



 

 

19 Домашние животные и птицы 20 15-19.01  

20 Дикие животные 21 22-26.01  

21 Животные холодных стран 22 29.01-2.02  

22 Животные жарких стран 23 5-9.02  

 3 ПЕРИОД ( 2 ПОЛ. ФЕВРАЛЯ – МАЙ )     

23 Зима прошла 24 12-16.02  

24 Наша Армия 25 19-22.02  

25 Семья. Женский день 8 Марта 26 26.02-1.03  

26 Весна 27 4-7.03  

27 Игрушки 28 11-15.03  

28 Профессии, инструменты и материалы 29 18-22.03  

29 Деревья и кустарники 30 25-29.03  

30 Транспорт 31 1-5.04  

31 Космос 32 8-12.04  

32 Морские и речные обитатели 33 15-19.04  

33 Продукты 34 22-26.04  

34 Весна победная 35 29.04-...  

35 Насекомые 36 13-17.05  

36 Цветы 37 20-24.05  

37 До свиданья, детский сад! 38 27-31.05  

 

2.4.3. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 



 

 

ФФНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ФФНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи воспитанникам с ФФНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ФФНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ФФНР, 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) детей с ФФНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ФФНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ФФНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

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

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

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение   коррекционной   направленности     при   реализации 

 



 

 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФНР 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрировании логопедии в образовательный процесс жизнедеятельности 

детей. 

Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь, 

взаимодействие логопеда и воспитателей (при разных функциональных 

задачах и методах коррекционной работы). 

Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности 

организуется в соответствии с возрастными потребностями, 
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функциональными и индивидуальными особенностями, в зависимости от 

структуры и степени выраженности дефекта. 

 

Функции учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 

 

Учитель-логопед 

- на групповых занятиях 

знакомит ребенка с лексико- 

грамматическими  категориями, 

выявляя трудности, над которыми 

необходимо работать на 

индивидуальных занятиях. 

Воспитатель 

- проводит занятия согласно 

установленному расписанию 

образовательной деятельности с 

учетом лексических тем; 

- пополняет, уточняет и 

активизирует словарный запас детей 

в процессе режимных моментов 

(сборы на прогулку, дежурство, 

умывание, игра); 

- систематически контролирует 

грамматическую правильность речи 

детей в течение всего времени 

общения с ним. 

 

Работа воспитателя и учителя-логопеда при коррекции 

звукопроизношения 

Учитель-логопед 

- исправляет нарушения речи: 

готовит артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует. 

Воспитатель 

- под руководством логопеда 

активно участвует в коррекционной 

работе: активизирует поставленные 

звуки в словах, словосочетаниях, 

фразах. 

 

Подготовительный этап 

 

Учитель-логопед вырабатывает и 

тренирует движения 

артикуляционного аппарата, которые 

были неправильными или совсем 

отсутствовали. 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей 

положения и движения органов 

артикуляционного аппарата. 

 

Этап появления звука 
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Учитель-логопед последовательно Воспитатель закрепляет 
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вводит поставленный звук в речь (в 

слог, слово, предложение, потешки, 

стихи, связную речь). 

произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание 

ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки- 

символы и звукоподражания. 

 

Этап усвоения звука (правильное произношение звука) 

 

Учитель-логопед автоматизирует 

поставленные звуки, дифференцирует 

их на слух и в произношении. 

Воспитатель по заданию логопеда 

закрепляет поставленный логопедом 

звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении,   используя   речевой 

материал, рекомендуемый логопедом. 

Центральная позиция в коррекционно-образовательном процессе 

принадлежит учителю-логопеду. 

Функции учителя-логопеда: 

 диагностическая; 

 профилактическая; 

 коррекционно-педагогическая; 

 организационно-методическая (учит воспитателей, родителей); 

 консультативная; 

 координирующая (координирует направления работы); 

 контрольно-оценивающая (динамику продвижения оценивает 

только учитель-логопед). 

Задачи взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

 

 

Учитель-логопед 

1. Обследование детей с ФФНР. 

2. Определение основных 

направлений и содержания работы с 

детьми с ФФНР. 

3. Систематическое проведение 

коррекционной работы с 

дошкольниками с ФФНР. 

4. Оценка результативности и 

помощи детям с ФФНР и 

Воспитатель 

1. Обеспечение комфортных 

условий развития, обучения и 

воспитания детей с ФФНР. 

2. Создание среды психолого- 

педагогической и речевой поддержки 

дошкольников: 

- закрепление речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по 

заданию логопеда; 
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определени 
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степени их готовности к школьному 

обучению. 

5. Формирование у 

педагогического коллектива СП и 

родителей информационной 

готовности к коррекционной работе. 

6. Помощь в организации 

полноценной речевой среды. 

7. Координация усилий педагогов 

и родителей. Контроль над качеством 

проводимой работы. 

- систематический контроль над 

поставленными звуками и 

грамматически правильной речью; 

- обогащение, уточнение и 

активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами 

программы; 

- развитие артикуляционной и 

пальчиковой моторики; 

- развитие внимания, памяти, 

логического мышления в играх, 

упражнениях на бездефектном 

речевом материале; 

3. Проведение необходимой работы 

по профилактике и коррекции речи. 

Обеспечение эффективности общей и 

речевой подготовки к школе. 

4. Повышение психолого- 

педагогической культуры и 

компетентности  родителей, 

побуждение их к сознательной 

деятельности по индивидуальному 

развитию дошкольника в семье. 

 

Воспитатель, как и учитель-логопед, должен знать не только 

особенности речевой патологии каждого ребенка с ФФНР, но и особенности 

психических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а именно: 

 нарушение внимания и памяти; 

 нарушения пальцевой и артикуляционной моторики; 

 недостаточная сформированность словесно-логического 

мышления и т.д. 

Все эти особенности нужно учитывать, планируя коррекционную 

работу. 

 

Основные направления в работе учителя-логопеда и воспитателя 
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В работе воспитателя  и учителя-логопеда можно выделить два 

основных направления: коррекционно-воспитательное и 

общеобразовательное. 

Воспитатель, совместно с учителем-логопедом участвует в 

исправлении речевого нарушения, а также процессов, связанных с ним, и, 

кроме того, осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, 

(умственное, нравственное, эстетическое, патриотическое и др.) Однако, 

необходимо учитывать, что из двух направлений первое – коррекционно- 

воспитательное – является наиболее значимым, ведущим. А второе – 

общеобразовательное – подчиненным. 

Коррекционная работа, осуществляется под руководством и контролем 

учителя-логопеда. Его главенствующая роль объясняется тем, что он лучше 

знает речевые и психологические особенности дошкольников, степень их 

отставания от возрастной нормы, динамику всех коррекционных процессов. 

В начале учебного года учитель-логопед обследует детей 

индивидуально. Устанавливает характер речевого и сопутствующего им 

нарушений, определяет степень выраженности всех нарушений, выбирает 

пути коррекции. 

По окончании обследования учитель-логопед подробно сообщает 

воспитателю группы о результатах своей диагностики, в параметры которой 

включаются: 

 произношение звуков речи и их восприятие; 

 воспроизведение слоговой структуры слова; 

 состояние словарного запаса и грамматического строя; 

 сформированность связной речи; 

 уровень внимания, памяти, воображения (психолог); 

 состояние пальцевой и артикуляционной моторики. 

Важность контакта, преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений, 
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возможно только при комплексном подходе. Причем работа должна быть не 

формальной, а вдумчивой, серьезной, кропотливой, систематической. И 

первым, очень ответственным этапом коррекционной работы является 

обследование, которое проводится в начале года. Воспитатель выявляет 

уровень знаний, умений по всем видам детской деятельности. Заполняется 

специальный протокол обследования. 

Некоторые качества дошкольников воспитатель может оценить в ходе 

наблюдения за детьми в режимные моменты, в совместной игре, в трудовой и 

бытовой деятельности. 

Результаты обследования используются при: 

1) планировании образовательной и коррекционной работы; 

2) отборе программных и коррекционных задач; 

3) создании развивающей предметно-пространственной среды; 

4) организации подгрупповой и индивидуальной работы; 

 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой) выполняется в течении дня 3-5 раз. 

1. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной 3-5 раз в день. 

2. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений 

осанки и стопы выполняется ежедневно после сна. 

3. Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда. 

4. Фронтальные занятия, согласно расписанию образовательной 

деятельности. 

Комплексы артикуляционной, дыхательной гимнастики подбираются 

учителем-логопедом и предлагаются воспитателям. Воспитатель должен 

хорошо знать основные движения органов артикуляционного аппарата, 

добиваться   четкости,   точности,   хорошей   переключаемости.   Так,   как 

основным принципом в логопедической работе с детьми является принцип 



 

 

 

повторяемости, что объясняется сниженной способностью автоматизировать 

умения, а упражнения, повторяющиеся из занятия в занятие, быстро 

надоедают, все упражнения можно объединить в сказки и проводить во 

вторую половину дня. 

Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда 

проводятся во вторую половину дня, после дневного сна. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что 

проговаривание всего фонетического материала по тетради должно 

проходить с обязательным выделением закрепляемого звука голосом – 

утрировано. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено 

лишь в том случае, если ребенок все скажет правильно. Весь речевой 

материал воспитатель должен проговаривать громко, четко, медленно и 

добиваться того же о ребенка. 

Учитель-логопед в течение года обязан периодически присутствовать 

на образовательной деятельности, проводимой воспитателем, наблюдать 

режимные процессы с последующим анализом для выявления динамики 

речевого развития ребенка с ТНР. С целью соблюдения комплексного 

подхода, на любой образовательной деятельности (познавательно- 

исследовательская, двигательная и т.д.) должна планироваться 

коррекционная работа. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в 

процессе реализации Программы предполагает два направления: 

коррекционно-развивающее и информационно - консультативное. Данные 

направления реализуются в определенных формах и средствах 

взаимодействия: 

Формы взаимодействия Средства взаимодействия 

Взаимообмен данными диагностики Нормативные карты развития, 

таблицы педагогической диагностики 

Координированное планирование 

совместной деятельности 

План взаимодействия учителя- 

логопеда с музыкальным 

руководителем на учебный год. 

Совместное проведение тематических 

интегрированных занятий, итоговых 

занятий для родителей 

Конспекты логоритмических занятий. 



 

 

 

Участие в семинарах, методических 

объединениях, окнах педагогического 

мастерства 

Методический материал по 

реализации программы 

«Музыкальный  слогоритм» 

(программа, конспекты и 

видеоматериалы логоритмических 

занятий, картотека речевых игр с 

использованием музыки и движений, 

речевой      материал      относительно 

лексических тем и др.) 

Досуги, развлечения, праздники Использование на праздниках и 

развлечениях   логопедических 

распевок,  речевых игр, 

логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с 

пением, поговорок, небылиц, 

считалок, поговорок, дидактических 

игр со словом и использованием 

музыки, потешек, частушек, загадок, 

стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая 

работа 

Взаимопосещение  традиционных 

логопедических и  музыкальных 

занятий 

Журнал  взаимодействия 

Итоговая аналитическая деятельность Нормативные карты развития, 

таблицы педагогической 

диагностики. Аналитический отчет о 

результатах совместной работы на 

конец года. 



 

 

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального 

руководителя прослеживаются и в решении задач Программы. Каждый 

из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

– постановка диафрагмально- 

речевого дыхания; 

– укрепление мышечного 

аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 

– формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

– коррекция нарушенных звуков, 

их автоматизация и дифференциация; 

– развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза; 

– совершенствование лексико- 

грамматической стороны речи; 

– обучение умению связно 

выражать свои мысли; 

– обучение грамоте, 

профилактика дисграфии и 

дислексии; 

– развитие психологической базы 

речи; 

– совершенствование мелкой 

моторики; 

– логопедизация      занятий       и 

режимных моментов. 

Развитие и формирование: 

– слухового внимания и слуховой 

памяти; оптико-пространственных 

представлений; 

– зрительной ориентировки на 

собеседника; 

– координации движений; 

– умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Воспитание: 

– темпа и ритма дыхания и речи; 

– орального праксиса; 

– просодики; 

– фонематического слуха. 

 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, 

физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно 

сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 

положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий 

является важным условием в ходе коррекционных занятий с детьми с 

ФФНР. 



 

 

 

Помимо традиционных физминуток на определенном этапе 

необходимо включать: режим смены поз, гимнастику для глаз, 

упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

 

III. Организационный  

раздел 

3.1.Обязательнаячас

ть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

3.2.1.Методическая литература, позволяющая 

ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации        образовательной работы. 
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