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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Планирование образовательной деятельности разработано основе образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   с. Генеральское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОСДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО)на 2023-2024 учебный год.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-

правовые документы:  

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

ФЗ (ред. Федеральных законов от 17.02.2023);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 

08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);   

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г. № 

61573);   

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2021 г. № 

62296);   

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2020 г., 

регистрационный №59599);   

Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847);  

 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций 

и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования (опубликован 26 декабря 2022 г.);   

Методические рекомендации по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (опубликован: 07 марта 2023 г.);   

Устав МДОУ «Детский сад с.Генеральское» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

Цель планирования: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в условиях логопункта. Предупреждение возникновения возможных 
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трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой и 

фонетико-фонематической стороны речи у старших дошкольников. Сформировать 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. Профессиональная 

деятельность учителя-логопеда направлена на оказание  своевременной коррекционно-

педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений.  

Одной из основных задач планирования является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи:   

Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников 

детского сада.   

Преодоление недостатков в речевом развитии. 

Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия. 

Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.  

Профилактика нарушений письменной речи.   

Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.      

Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, 

зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе 

коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития 

у детей старшего дошкольного возраста.   

Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками детского 

сада и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным приемам 

воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях.   

Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии.   

Планированием предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и 

социально-коммуникативное развитие.  

Планирование имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы;  

• принцип синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями 

речи;  

• онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  

• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 • принцип обеспечения активной языковой практики.  

• единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу проводится обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определяются 

цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной 

речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний.  

Для реализации этих задач проводится следующая работа:  

• комплектование подгруппы детей в соответствии с логопедическими заключениями;  

• составление расписания занятий с учетом основного расписания;  

• составление календарно-тематическое планирования коррекционной логопедической работы с 

подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков детей.  

• Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В связи с 

этим, диагностическое направление работы включает обследование речи детей в начале и в 

конце учебного года, а также в середине учебного года.  

• Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровой форме 

закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь, упражняются в 

правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со 

взрослыми. Умело подобранная развивающая среда, также способствует реализации этого 

принципа. В логопедическом кабинете большое разнообразие дидактических игр и пособий для 

развития дыхания, мелкой моторики, зрительно-пространственной ориентации.  

• Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

• В работе используются различные упражнения и задания, способствующие развитию памяти, 

внимания, логического мышления, таким образом на логопедических занятиях ребёнок 

получает возможность самореализовываться в образовательной деятельности.  

• Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет использовать 

в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё многообразие методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание. Например, применение таких 

методов игровой коррекции, как пальчиковая гимнастика, применение различных круп, 

пальчиковые шаги для развития мелкой моторики.  

• Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. С этой 

целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых навыков детей, 

содержания логопедической работы, её результативности, закрепления результатов в домашних 

условиях.  

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях планирования является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с планированием носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с планированием не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом.  

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает:  
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• владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; • формирование 

правильного звукопроизношения;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

• развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса;  

• развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической);  

• ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 

 • развитие речевого творчества;  

 • формирование предпосылок к обучению грамоте.  

 В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») 

при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является консультантом и 

помощником.  

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

 

1.2 Характеристика речи детей с различными нарушениями речи.   

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка  вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо-

собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребёнка 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 

ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, что влечёт за собой 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, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев 

не резко. Отмечается 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 согла-

совании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

звукопроизношения при сохранном слухе и иннервации речевого аппарата. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 
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Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечаются позднее начало развитие 

речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения и фонемообразования. 

Общее недоразвитие речи III уровня характеризуется неточным знанием и употреблением 

многих слов и недостаточно полной сформированностью ряда грамматических форм и 

категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно 

слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 

характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, 

искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание 

детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается 

внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, 

причинноследственные отношения.  

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной 

памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 

истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют 

нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная 

возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 

моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе.  

К общему недоразвитию речи IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей 

не завершен.  

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ОНР IV уровня строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически 

связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. Исходя из неоднородности состава детей (ФНР, ФФНР, ОНР III и 

IV уровней), обусловленной различной этиологией нарушений, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, 

также следует учитывать программные требования данного возраста. 

 

 

1.3 Планируемые результаты реализации программы в дошкольном возрасте В итоге 

проведения логопедической работы дети должны уметь:  

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи;  

- дифференцировать все изученные звуки;  

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 - различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне;  
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- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 - производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

 - пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги – употребляться адекватно;  

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, 

коротких предложений в пределах программы.  

При реализации планирования проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценка индивидуального развития детей дошкольного возраст, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования).  

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов Педагогическая 

диагностика проводится 3 раза в год (начальная – в сентябре, промежуточная – в декабре, 

итоговая – в мае). Материалы диагностики фиксируются в таблицах, на основе которой можно 

проследить динамику речевого развития детей. Оценка уровня развития речи проводится по 

пятибальной системе, где:  

1 балл – низший уровень, 

2 балла – низкий уровень, 

3 балла – средний уровень, 

4 балла – выше среднего уровень, 

5 баллов – высокий уровень. 

Критерии для определения уровня выполнения задания. 

Высокий – ответ даёт верный. Самостоятельно выполняет задание. Активен в общении, умеет 

слушать, строить общение с учетом ситуации, легко входит в контакт, ясно и последовательно 

выражает свои мысли.  

Выше среднего– ответ верный при стимулирующей помощи взрослого. Ошибки исправляет 

самостоятельно или после небольшой помощи взрослого. 

Средний – не более двух ошибок в каждой серии заданий, которые исправляются после 

помощи стимулирующего характера. Ребенок слушает и понимает речь, участвует в общении 

чаще по инициативе других. Умение пользоваться ранее приобретёнными знаниями 

сформировано недостаточно. 

Низкий – все задания выполняются со значительной помощью взрослого. Ребенок малоактивен 

и малоразговорчив в общении с детьми и взрослыми, редко пользуется формами речевого 

этикета, не умеет последовательно излагать свои мысли, точно передавать их содержание. 

Низший – затрудняется в понимании задания. Ответ дан неверно. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 
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2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемая методика: Т.А. Фотековой и иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей старшего возраста О.Б.Иншаковой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности детей 

логопункта заполняются речевые и диагностические  карты воспитанников и применяется 

следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

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

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту.          

 

Диагностическая карта речевого развития дошкольников, занимающихся на логопункте 

МДОУ «Детский  сад с.Генеральское» 
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Уровень речевого развития определяется суммой баллов: 

Уровень развития  Количество баллов 

Высокий 41 – 45 баллов 

Выше среднего 32 – 40 баллов 

Средний 23 – 31 балл 

Низкий 14 – 22 балла 

Низший 9 – 13 баллов 
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2 Содержательный раздел  

 

2.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

Дети от 5 лет до 6 лет.  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

1) Формирование словаря:   

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии 

(каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); прилагательные, 

обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение людей к труду 

(старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять 

детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и противоположными 

значениями (антонимы);   

активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу употреблять в 

речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать 

существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб).  

 

2) Звуковая культура речи:   

закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; умение различать 

на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); определять место звука в 

слове. Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

3) Грамматический строй речи:   

 совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 

числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное 

число существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения 

пользоваться несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу 

однокоренные слова (кот-котенок-котище), образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки 

в значении слов; 

 познакомить с разными способами образования слов. Продолжать 

совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью.  

 

4) Связная речь:   

 совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять 

умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать 

на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном ответе реплики других 

детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). 

Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных 

книг, просмотренных фильмов. Продолжать формировать у детей умение использовать 

разнообразные формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания; 

формировать культуру общения: называть взрослых по имени и отчеству, на "вы", 

называть друг друга ласковыми именами, во время разговора не опускать голову, 

смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать 

коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи 

вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики 

персонажей, формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу 
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небольшие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма 

(педагогу, другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, 

предложенной педагогом.  

 

5) Подготовка детей к обучению грамоте:  

 формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой 

структуры, 

 выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, 

 качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять 

соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом предложения и 

звуковым составом слова.  

 

Содержание образовательной деятельности.  

1) Формирование словаря.  

 

Педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики человека, 

его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории, 

оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в группы по 

существенным признакам.  

 

2) Звуковая культура речи: 

  

Педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, 

способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']); 

упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; формирует умение использовать средства интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости 

от содержания). 

 

3) Грамматический строй речи:  

 

Педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только 

единственное число, глаголы "одеть" и "надеть", существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками.  

 

4) Связная речь:   

 педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение 

замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает 

представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к 

рассказыванию по собственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных 

типов реплик;  

 педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать 
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невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого 

речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, использовать разные виды 

деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи;   

 педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно 

передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

педагога определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных 

рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

педагога строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

 педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану педагога, по модели.  

 Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи - доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении, помогает детям осваивать умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 

загадок, сказок, рассказов.  

 

5) Подготовка детей к обучению грамоте:  

 

 педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, 

термины "слово", "звук", "буква", "предложение", "гласный звук" и "согласный звук", 

проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять 

звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова;  

 составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении.  

 педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, 

штриховки, мелких мозаик.  

 

Дети от 6 лет до 7 лет. 

  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

  

1) Формирование словаря:   

 обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, 

действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, 

существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, 

многозначные слова;   

 активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи 

точно по смыслу. 

 

2) Звуковая культура речи:  

 совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественной интонацией.   
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 Совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в 

начале, в середине, в конце).  

 развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 

темп). 

 

3) Грамматический строй речи:   

 закреплять умение согласовывать существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен 

прилагательных.   

 совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, использовать 

в речи сложные предложения разных видов.  

 

4) Связная речь:  

 

 совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи 

 закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру 

речевого общения 

 продолжать развивать коммуникативно-речевые умения.  продолжать учить детей 

самостоятельно, выразительно, последовательно, без повторов 

 передавать содержание литературного текста,  

 использовать в пересказе выразительные средства, характерные для 

произведения.  

 совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии 

сюжетных картинок.  

 продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, 

творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять 

рассказы и небольшие сказки.  

  формировать умения строить разные типы высказывания (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

типы связей между предложениями и между частями высказывания.  

 

5) Подготовка детей к обучению грамоте:  

  

 упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых 

предложений на слова с указанием их последовательности.  

 формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять слова из слогов, 

делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить детей с буквами;   

 читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов. 

 

 Содержание образовательной деятельности.  

 

1) Формирование словаря.  

 

Педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, синонимы, 

многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

 

2) Звуковая культура речи:  
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 педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для 

произношения звуков в речи;   

 проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 

3) Грамматический строй речи.  

Педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния основ, 

самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с содержанием 

высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать 

существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 

образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 

превосходную степени имен прилагательных.  

 

4) Связная речь:   

 педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихотворений, помогает детям осваивать умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий, употреблять 

вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила 

этикета в новых ситуациях. Например, формирует умение представить своего друга 

родителям (законным представителям), сверстникам. Педагог использует речевые 

ситуации и совместную деятельность для формирования коммуникативноречевых 

умений у детей, закрепляет у детей умение пересказывать литературные произведения 

по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, подводит к пониманию и 

запоминанию авторских средств выразительности, использованию их при пересказе, в 

собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстников;   

 в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; 

формирует умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-контаминации 

(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения);   

 педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, 

речевое планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение 

использовать личный и литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов 

и способностей; развивает у детей умение внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

 

5) Подготовка детей к обучению грамоте:   

 

 педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение 

к языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов;   

 закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их 

последовательность, давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять 

ударный гласный звука в слове;  
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  определять количество и последовательность слов в предложении; 

 составлять предложения с заданным количеством слов; 

 ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; штриховку в разных 

направлениях, обводку;   

 знать названия букв, читать слоги. 

 

  Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает:  

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения;  

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).  

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

речевому развитию  

Программой не предусмотрена  

 

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

 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 Федеральной программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей. 

 

 В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):  

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

строительноконструктивная, 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 ребёнка;  

• 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);  
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• 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 ребёнка 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 предметносхематическую 

модель);  

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

её 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 для реализации программы, 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);  
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• 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).  

 

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. 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

в ходе режимных 

моментов  

в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности  

в ходе 

самостоятельной 

деятельности детей  

взаимодействии с 

семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение; беседа; 

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и 

предметных картин; 

рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по ним 

связных рассказов; 

речевые игры; 

речевые игровые 

упражнения и др. 

Занятие: развитие 

речи, чтение 

художественной 

литературы; 

обогащают словарь, 

формируют 

грамматически 

правильную речь; 

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и 

предметных картин; 

рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по ним 

связных рассказов; 

игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

театрализованные, 

режиссерские, 

сюжетно-ролевые); 

тематические 

досуги; театральные 

постановки 

спектаклей и др. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

театрализованные, 

режиссерские, 

сюжетно-ролевые); 

самостоятельное 

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и 

предметных картин; 

рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по ним 

связных рассказов; 

самостоятельная 

игровая 

деятельность и др. 

Создание 

соответствующей 

предметноразвивающей 

среды; создание 

библиотеки; экскурсии; 

прогулки и др. 

 

2.4. 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 ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
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конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня.  

 Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

 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 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 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 ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 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 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

 6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

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 её дозированию. Если ребёнок 

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 ребёнка, 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 ребёнка, побуждать к проявлению 

тематические досуги; театральные постановки спектаклей и др.  инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

       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 
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самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений.  

   Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

 2) У ребёнка 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) 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 ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения.  

4) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. 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. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

5-6 лет  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры  

 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

 6 – 8 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение.  



  20 

 

• Обеспечивать возможности для обогащения словаря (знакомить с названиями предметов и 

явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогать освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточнять смысловые оттенки слов, переносных 

значений и т. д.).  

• Создавать условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования).  

• Развивать связную речь детей (совершенствовать диалогическую, монологическую речь).  

• Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы (читать детям книги, 

организовывать прослушивание аудиозаписей, беседовать о прочитанном, поддерживать 

попытки самостоятельного чтения).  

• Развивать речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.).  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
     Главными целями взаимодействия логопеда ДОО с семьями обучающихся дошкольного 

возраста являются: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс.  

      Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

- контроль над выполнением домашних заданий; 

- контроль над правильным произношением ребенка;  

- выполнение рекомендаций всех специалистов;  

- закрепление навыков и расширение знаний. 

План работы с родителям 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

 Содержание работы Цель  Возрастная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 Совместное заполнение 

речевых карт (их 

анамнестической части) 

Выявить предполагаемые 

причины речевого 

нарушения и состояние 

здоровья воспитанников 

Старшая 

Подготовитель ная 

2 Родительское собрание 

«Основные направления 

работы на учебный год» 

Познакомить родителей с 

основными 

направлениями 

коррекционно-

логопедической работы на 

текущий учебный год 

Старшая 

Подготовитель ная 

3 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

«Ознакомление с 

результатами 

обследования» 

Познакомить родителей с 

уровнем развития речи их 

детей и ходом дальнейшей 

логопедической работы 

Старшая 

Подготовитель ная 4 

О
к

т
я

б
р

ь
  1 Составление экрана 

звукопроизношени 

Наглядно показать 

родителям состояние 

звукопроизношения их 

детей 

Старшая 

Подготовитель ная 

3 Семинар-практикум Познакомить родителей с Старшая 
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«Двигательная 

активность как 

стимулятор речевой 

деятельности на 

логопедических 

занятиях» 

ролью и видами 

двигательной активности 

на логопедических 

занятиях. 

Подготовитель ная 

Н
о
я

б
р

ь
  

3 «Речь детей раннего 

возраста» 

Познакомить родителей 

младшей группы с 

возрастными нормами 

развития речи детей 

раннего возраста 

Младшая группа 

Д
ек

а
б
р

ь
  

3 Итоги первого периода 

обучения 

Познакомить родителей с 

результатами обучения за 

первый период 

Старшая 

Подготовитель ная 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

2 Составление экрана 

звукопроизношения 

Наглядно показать 

родителям состояние 

звукопроизношения их 

детей на данный период 

обучения 

Старшая 

Подготовитель ная 

Ф
ев

р
а
л

ь
  1 «Игры и игровые 

упражнения для 

обучения правильному 

дыханию» 

Познакомить родителей 

со значимостью 

правильного 

формирования речевого 

дыхания. 

Старшая 

Подготовитель ная 

М
а
р

т
 

 

2 Итоги второго периода 

обучения 

 

Познакомить родителей с 

результатами обучения за 

второй период 

Старшая 

Подготовитель ная 

А
п

р
ел

ь
  

2 Консультация «Комплекс 

дидактических 

логопедических игр по 

формированию 

экологических 

представлений у 

дошкольников» 

Познакомить родителей с 

возможными вариантами 

словесных, настольных, 

дидактических игр по 

формированию 

экологических 

представлений у 

дошкольников на 

логопедических занятиях. 

Старшая 

Подготовитель ная 

М
а
й

  

1 Консультация 

«Диалогическая речь как 

основная форма 

общения. Приемы 

логопедической работы 

по развитию 

диалогической речи» 

Познакомить родителей с 

приемами логопедической 

работы по развитию 

диалогической речи. 

Старшая 

Подготовитель 

4 Экран 

звукопроизношения, 

итоги третьего периода 

обучения 

Познакомить родителей с 

результатами обучения за 

третий период, наглядно 

показать состояние 

произношения детей на 

конец обучения в 

логопедической группе 

Старшая 

Подготовитель 
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2.6. Направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  
 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их обследования и подготовку 

рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную  специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

   Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его 

личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). 

Изучена методическая литература, содержащая существующие в логопедии диагностические 

методики и методические рекомендации:   

Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

  Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

  Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения  Смирнова 

И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической стороны речи  

Володина В.С. Альбом по развитию речи 

  Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте.  

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста.  

Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи компиляции 

определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и определения уровня 

речевого развития детей.  

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.  

 

Коррекционно-развивающая работа.  

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  дошкольного учреждения 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: 

ФН, ФФНР, ОНР III-IV уровней.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается 
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не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный 

статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

 На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений 

создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между детьми.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические.  

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы 

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод моделирования.  

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно-развивающего обучения. Использование заместителей и наглядных 

моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного 

моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 

результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более 

целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.  

Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными микрогруппами и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьмидошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных 

форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых 

форм в рамках каждого занятия.  

В соответствии СанПиН продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 минут, с 

детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года 

определяется задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 16 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией детского сада и воспитателями групп логопед может брать 

детей со всех занятий. В отличие от специализированного детского сада, задача коррекции 

речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в 

расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с 

логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать 

усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть 

логопедической работы вынесена во вторую половину дня. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 2-4 человека. Примерная продолжительность занятий с 

детьми: ФФНР и ФНР– 1 год; ОНР III- IV ур. – 1-2года. Выпуск детей проводится в течение 

всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической 

работы отмечаются в речевой карте ребёнка. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут. ФНР – 2 раза в неделю; ФФНР – 2 раза в неделю; ОНР 

III-IVур. – 2-3 раза в неделю. Продолжительность коррекционно-развивающей работы во 

многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 
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звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, исправлять речевой дефект, сглаживать 

невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям:  

• совершенствование мимической моторики. 

 • совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и 

артикуляционная моторика). 

 • развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

• развитие просодической стороны речи;  

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 • уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи;  

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  

• развитие диалогической и монологической речи.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником включает 

те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения.  

 

Содержание коррекционной работы 

  

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) важно, 

чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, которые 

соответствуют структуре речевого нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- Развитие фонематического восприятия  

- Совершенствование слоговой структуры 

слов  

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи - Пополнение словаря 

 - Совершенствование грамматического 

строя 

 - Совершенствование связной речи  

- Развитие фонематического восприятия  

- Совершенствование слоговой структуры 

слов - Коррекция звукопроизношения 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и 

общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:  

I. Подготовительный;  

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков;  

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков.  

Работа на подготовительном этапе направлена на:   

выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

 подготовку органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.  

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 

упражнения:  
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для всех звуков: «Бублик», «Заборчик», «Улыбка», «Хоботок»; 

 для свистящих: «Птенчики», «Горка», «Заборчик», «Улыбка», «Чистим зубки», «катушка»;  

для шипящих: «Бублик», «Чашечка», «Качели», «Чистим зубки», «Маляр», «Лошадка»; для 

[Л, Л’]: «Парус», «Непослушный язычок», «Чистим зубки», «Маляр», «Качели», «Вкусное 

варенье», «Индюки болтают»;  

для [Р, Р']: «Маляр», «Молоточек», «Лошадка», «Грибок», «Гармошка», «Улыбка». 

 развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: «Сдуй 

шарик», «Футбол», «Бабочки», «Сдуй снежинку».  

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:  
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. Постановка звуков происходит в такой 

последовательности, которая определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме: свистящие, шипящие, соноры.  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей 

детей. Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции 

перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука.  

2. Автоматизация поставленных звуков (по мере постановки может проводиться как 

индивидуально, так и в подгруппе):  

А) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;  

Б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных;  

В) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию.  

Автоматизация в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах 

 Г) Автоматизация в предложениях и текстах: каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стихи с данным словом.  

3. Дифференциация: 

 1) изолированных звуков: С – З, СЬ – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ 

– ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.   

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.)  

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи одним из 

важных направлений работы является развитие фонематического слуха. 

 В коррекционную работу кроме вышеперечисленных включаются следующие этапы:  

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно 

с подготовительным этапом);  

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 

умений и навыков);  
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III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). На этапе развития слухового восприятия, 

внимания проводятся:  

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, 

высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с 

голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?» и др.  

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я».  

 Этап развития фонематического слуха включает:  

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в 

различных позициях: «Хлопни, когда услышишь звук», «Определи место звука в слове»;  

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим 

свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

 

 Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает:  

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;  

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»;  

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих 

цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»;  

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».  

При общем недоразвитии речи помимо вышеперечисленных включаются следующие 

направления работы: 

 Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь; 

 3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования.  

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование.  

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

 3. рассказ по сюжетной картине;  

Основой для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.)  

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить 

продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее 

постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение 

учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию 

некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. Занятия в 

подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность варьировать их цели и 

содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – 



  27 

 

типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество 

времени отводится на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более 

или менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается 

на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, 

целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 

подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой  стороне речи. Так же на занятия в подвижных микрогруппах 

происходит закрепление лексико – грамматических категорий, работа по развитию 

фонематического слуха и формированию фонематического восприятия.  

 Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию 

силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 

2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений в коррекции произношения.  

Задачи и содержание микрогрупповых занятий:  

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих 

из правильно произносимых звуков;  

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков;  

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; • 

закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков.  

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, 

поэтому не ведется тематическое перспективное планирование групповой работы с детьми. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: 

описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, 

названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет 

более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих 

занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию. Порядок изучения звуков, 

последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению 

логопеда. 

 

 

2.7. Программа воспитания. Цели, задачи, направления воспитания и целевые 

ориентиры  
Цели и задачи воспитания.  

Общая цель воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 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.  
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Общие задачи воспитания в ДОУ:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы.  

Направления воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране - России, 

испытывающий чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким 

людям. 

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

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. 
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Физическое и 

оздоровительное 

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. 

 

3. Организационный раздел 

 3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  
Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психологопедагогическими 

условиями:  

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со  

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника;  

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 
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использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом;  

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться);  

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития);  

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

 6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования;  

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества;  

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 

охраны и укрепления их здоровья;  

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психологопедагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

 13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ;  

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности;  

 15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации;  

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 17) 

обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде.  
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в кабинете  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с планированием должны 

обеспечивать:  

• Принципы создания коррекционно-развивающей среды  

• Принцип дистанции позиции при взаимодействии ориентирован на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком («глаза в глаза»). 

 • Принцип активности – возможность совместного участия взрослого с ребенком в 

создании окружающей среды: использование больших модульных наборов, центров песка и 

воды, мастерских, инструментов для уборки, использование стен. 

 • Принцип стабильности – динамичности ориентирован на создание условий для изменения 

в соответствии со вкусом, настроением и возможностями.  

• Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  

• Принцип сочетания привычных и неординарных элементов, т.е. эстетическая организация 

среды.  

Принцип свободы достижения ребенком своего права. 

 • Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону «ближайшего 

развития» ребенка. 

 В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая 

предметно-пространственная среда представлена специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

детей, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Основные зоны кабинета учителя-логопеда:   

• Учебная зона для проведения индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

• Рабочая зона учителя-логопеда. 

• Консультативная зона. 

• Зона хранения наглядно-дидактических пособий и документации: 

• Зона развития мелкой моторики. 

 

Логопедический кабинет обеспечен  необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. Шкаф для пособий, письменный стол, стулья детские, стол 

для занятий с детьми, зеркало, магнитная стена,  коврограф ларчик, пособия «домики звуков». 

Помещение  имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все 

строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение. 

Около  зеркала установлен  настенный светильник местного освещения, а так же лампа 

позволяющая менять угол наклона и высоту источника света. 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания 

  

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС\ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. РППС включает 

организованное пространство (групповые комнаты), материалы, оборудование, электронные 

образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Программы и методические пособия:  

1.  «Примерной адаптированной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, СПб, 2014 

г.  

2. «Программа   обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвития  речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, М.: Просвещение, 2008г. 

3. «Программа логопедической работы по преодолению  общего  недоразвития  речи 

у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина – М.: Просвещение, 2008г. 

4. Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова и др. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи»М.:  Просвещение, 2008г. 

5. Агранович З.Е. Преодоление недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. СПб., 2005. 

6. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР» (СПб.: «Детство-пресс», 2001.) 

7. Баскакина, И.В. Логопедический игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука С/ И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – 

М.: Айрис-пресс, 2007. – 32с.  

8. Баскакина, И.В. Логопедический игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука З/ И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – 

М.: Айрис-пресс, 2011. – 32с.  

9.  Баскакина, И.В. приключения Л. Логопедический игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звуков Ш и Ж/ И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 32с.  

10.  Баскакина, И.В. Логопедический игры. Цоколочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звуков Ш и Ж/ И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 32с.а 

11. Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук»: Игры и упражнения.-М.: 

ТЦ Сфера, 2014; 

12. Большакова С.Е. «Формируем слоговую структуру слова»: Дидактический 

материал. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

13. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 1 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 104 с.  

14. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 

160 с.  

15. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 3 периода 

обучения в старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 160 

с.  

16. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 2 

периода обучения в старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 128 с.  

17. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 1 периода 

обучения в старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 128 

с.  

18. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 3 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 128 с.  
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19. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 112с. 

20. Гуськова А.А. «Развитие речедвигательной координации детей» Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей.- М.: ТЦ Сфера, 2014; 

21. Гуськова А.А. «Речевое развитие детей средствами загадки». М.:ТЦ Сфера, 2014. 

22. Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях» .- М.: ТЦ 

Сфера, 2014; 

23. Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков. Вып.1-5 М. , 1998 

24. Перегудова Т.С., Османова Г.А. «Вводим звуки в речь» (СПб.: КАРО, 2007) 

25. Теремкова, Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1/ Н.Э.Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 32с.  

26. Теремкова, Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 2/ Н.Э.Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 32с.  

27. Теремкова, Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 3/ Н.Э.Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 32с.  

28. Теремкова, Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 4/ Н.Э.Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 32с. 

29. Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия» (М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2005.) 

30. Ткаченко Т.А. «Коррекция нарушений слоговой структуры» (М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006.) 

31. Ткаченко Т.А. «Формирование навыков звукового анализа» (М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007.) 

32. Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений. » (М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.) 

33. Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой «Подготовка детей к школе с ОНР» ( первый год 

обучения) 

 

 

 

Возможность реализации планирования логопедической работы обеспечивается наличием 

кадрового потенциала учителя - логопеда. Кузнецова Алена Владимировна– образование 

высшее педагогическое, стаж педагогической работы 16 лет, в должности учителя - логопеда 10 

лет, имеет высшую квалификационную категорию. В 2023 году прошла курсы повышения 

квалификации в обществе  с ограниченной ответственностью «Учебный центр «ПрофЗнание», 

по дополнительной профессиональной о программе «Особенности коррекционно-

логопедической работы с детьми, имеющими речевые нарушения» в объёме 72 часов. 
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3.4. Циклограмма учета рабочего времени учителя-логопеда 

 

День 

недели 

Время  Содержание работы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
8.00 – 8.30  

8.30 - 8.50  

8.50 – 12.00 

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми 

Оформление документации  

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми 

В
т
о
р

н
и

к
  8.00 – 8.30  

8.30 - 8.50  

8.50 – 12.00 

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми  

Консультации для воспитателей и родителей 

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми 

С
р

ед
а
  

8.00 – 8.30 

8.30 - 8.50  

8.50 – 12.00 

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми  

Индивидуальная работа с детьми 

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми 

Ч
ет

в
ер

г
  8.00 – 8.30  

8.30 - 8.50  

8.50 – 12.00 

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми  

Консультации для воспитателей и родителей 

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми 

П
я

т
н

и
ц

а
  8.00 – 8.30  

8.30 - 8.50  

8.50 – 12.00 

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми  

Оформление документации  

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование  

 

В основе планирования содержания образования лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении  

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка 

 • окружающей природе 

 • миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям • событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 • сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления.    Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

В каждой возрастной группе выделена тема, которой уделяется время не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

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

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

 

№ Период  Тема  Лексико-грамматическое наполнение 

1 01.09-15.09 Обследование речи детей 

2 18.09-22.09 Овощи–фрукты.  Отгадывание загадок о овощах и фруктах. 

Составление загадок по схеме. Уточнение и 

расширение словаря. Классификация «овощи» и 

«фрукты». 

3 25.09-29.09 Домашние 

животные и 

птицы 

Словесные игры «Чей хвост?», «Назови 

детеныша», «Назови ласково». Образование 

притяжательных прилагательных, расширение 

словаря антонимов, развитие навыков 

словообразования и словоизменения. Составление 

описательного рассказа о домашних птицах по 

предложенному плану. 

4 02.10-06.10 Осень. Деревья и 

кустарники 

Отгадывание загадок о деревьях и кустарниках. 

Составление загадок по схеме. Отработка 

падежных окончаний и образование 

множественного числа существительных. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

5 09.10-13.10 Осень. Дикие 

животные 

Рассматривание картины «Золотая осень», 

называние признаков осени. Классификация 
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«хищных» и «травоядных» животных». 

Закрепление практического употребления в речи 

простых предлогов: на, с, под, над, за. 

6 16.10-20.10  Одежда, обувь, 

головные уборы  

Составление описательных рассказов о предметах 

одежды по предложенному плану. Образование 

существительных с уменьшительно ласкательными 

суффиксами, подбор антонимов. 

7 23.10-27.10  Моя Родина – 

Россия. Родной 

город  

Составление рассказа по серии картин «Россия». 

Образование прилагательных от существительных; 

развитие умения согласовывать слова в 

предложениях. 

8 30.11-03.11 Моя семья Составление рассказа «Моя семья» по опорной 

схеме. Подбор антонимов; закрепления знаний о 

родственных связях 

9 06.11-10.11 Мебель  Уточнение и расширение словаря по теме. 

Образование существительных 

уменьшительноласкательными и увеличительными 

суффиксами. Рассматривание картины «Моя 

комната», составление описательного рассказа. 

10 13.11-17.11 Посуда  Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала 

большой». Подбор антонимов к прилагательным и 

глаголам. Упражнение в образовании 

прилагательных от существительных и знакомство 

с понятиями о материалах, из которых делают 

предметы посуды. 

11 20.11-24.11 Рукотворный мир  Уточнение и расширение словаря по теме. 

Классификация предметов обихода. Уточнение 

частей тех или иных предметов и их назначение. 

12 27.11-01.12 Живая и неживая 

природа 

Уточнение и расширение словаря по тебе. 

Классификация объектов живой и неживой 

природы. Формирование умения правильно 

отвечать на вопросы «Кто?», «Что?». 

13 04.12-08.12 Зима. Хвойные 

деревья 

Составление рассказа «Зима» по картине. Подбор 

родственных слов, образование глаголов 

прошедшего времени.  

14 11.12-15.12 Зимующие птицы Составление описательного рассказа о зимующих 

птицах по коллективно составленному плану. 

Закрепление употребления существительных в им. 

и род. падежах множественное числа. 

15 18.12-22.12 Праздник Новый 

год 

Составление рассказа «Новый год на пороге» по 

серии сюжетных картин с продолжением сюжета. 

Закрепление умения подбирать прилагательные к 

существительным; упражнение в употреблении 

предлога без и имен существительных в различных 

падежах. 

16 25.12-29.12 Зимние забавы Закрепление умения употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к; подбор родственных 

слов; образование глаголов прошедшего времени. 

17 15.01-19.01 Комнатные 

растения 

Расширение словаря по тебе. Образование 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных; образование мн.ч. 

существительных в им. и род. падежах 
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18 22.01-26.01 Я человек Составление описательного рассказа о профессиях. 

Дифференцирование глаголов совершенного и 

несовершенного вида, образование возвратных 

глаголов; развитие словаря антонимов. 

19 29.01-02.02 Неделя здоровья. 

Наше тело. 

Расширение словаря по теме. Учить образованию 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Согласование 

существительных с числительными два, две. 

Развитие навыка образования мн.ч. 

существительных в им. и род. падежах. 

20 05.02-09.02 Профессии Составление описательного рассказа о «теле 

человека» по картине и заданному плану. 

Называние профессий  по месту работы или роду 

занятия; закрепление употребления 

существительных в творительном падеже. 

21 12.02-16.02 Бытовые 

электроприборы. 

Инструменты 

Расширение словаря по теме. Подбор 

прилагательных к существительному, 

согласование в роде, числе и падеже. Закрепление 

понимания и употребления предлогов с, в, на, под, 

из. 

22 19.02-22.02 

(пт. 23 вых.) 

День Защитника 

отечества 

Образование прилагательных от существительных; 

закрепление умения согласовывать числительные 

два и пять с существительными. Составление 

рассказа «Граница Родины – на замке» по серии 

сюжетных картин. 

23 26.02-01.03 Библиотека Уточнение и расширение словаря по теме. Д/игра 

«Один-много», «назови ласково». 

24 04.03-07.03 

(пт. 8 вых.) 

Международный 

женский день 

Преобразование имен существительных мужского 

рода в существительные женского рода; подбор 

родственных слов; подбор признаков к предметам. 

Составление описательного рассказа о маме по 

собственному рисунку. 

25 11.03-15.03 Животные 

холодных и 

жарких стран. 

Согласование существительных с числительными 

два, две. Развитие навыка образования 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Составление 

рассказа-описания животных жарких и холодных 

стран по плану-схеме. 

26 18.03-22.03 Пресмыкающиеся. Согласование существительных с числительными 

два, две. Развитие навыка образования мн.ч. 

существительных в им. и род. падежах. 

27 25.03-29.03 Обитатели 

водоемов. 

Расширение словаря по теме. Закрепление 

употребления существительных в им. и род. 

падежах множественное числа. Развитие 

понимания и навыка употребления сложных 

предлогов из-под, из-за, между, около, через. 

28 01.04-05.04 Транспорт. 

Безопасность. 

Пересказ рассказа Г. Цыферова «Паровозик» с 

использование опорных предметных картинок. 

Обучение образованию приставочных глаголов 

движения; 

29 08.04-12.04 Космос Уточнение и расширение словаря по теме. 

Уточнение значений слов. Согласование 
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прилагательных к существительным в роде, числе, 

падеже. закрепление умения употреблять имена 

существительные в форме косвенного падежа. 

30 15.04-19.04 Перелетные 

птицы 

Составление рассказа-описания о перелетных 

птицах по коллективно составленному плану. 

Образование и употребление приставочных 

глаголов» закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на-с, в-из. 

31 22.04-26.04 Весна. Деревья 

кустарники 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Рассматривание сюжетных картин. Составление 

описательных рассказов по серии сюжетных 

картин. 

32 06.05-10.05 

(чт. 9 вых.) 

Цветы садовые и 

луговые. День 

Победы 

Расширение словаря по теме. Составление 

описательного рассказа с использованием схемы. 

Преобразование глаголов единственного числа во 

множественном число; развитие умения 

употреблять существительное в форме 

родительного падежа множественного числа 

33 13.05-17.05 Насекомые, 

пауки. 

Составление описательного рассказа о насекомых 

с использованием схемы. Образование 

уменьшительноласкательной формы 

существительных; образование мн.ч. 

существительных в им. и род. падежах. 

34 20.05-31.05 Обследование речи детей 
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3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

№ Направление 

рабочей 

программы 

воспитания 

Событие Форма и 

название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Фактически 

проведено 

Сентябрь   

1 Социальное  День знаний  Беседа: «Скоро в 

школу мы 

пойдём» 

01.09.23  

Октябрь  

 Трудовое Всемирный 

день хлеба 

(16 октября) 

 

Играпутешествие: 

«Хлеб-всему 

голова»» 

16.10.23   

Ноябрь   

 Социальное День матери в 

России 

(последнее 

воскресенье 

ноября – 26 

ноября) 

Литературная 

гостиная 

«Мамаглавное 

слово» 

24.11.23  

Декабрь  

 Эстетическое Международ 

ный день 

художника (8 

декабря) 

Игровая 

обучающая 

ситуация «Что я 

вижу а 

картине…!?» 

 

08.12.23  

Февраль   

 Патриотическое День 

защитника 

Отечества (23 

февраля) 

Народные 

традиции 

«Проводы в 

Армию» 

21.02.24  

Март   

 Социальное 

Эстетическое 

Международ 

ный женский 

день (8 марта) 

Картинная 

галерея «Образ 

матери 

(женщины) 

глазами 

художников» 

07.03.24  

Апрель   

 Патриотическое День 

космонавтик 

и (12 апреля) 

Картинная 

галерея 

«Космонавт в 

космосе» 

12.04.24  

Май   

 Эстетическое День 

славянской 

письменност 

и и культуры 

(24 мая) 

Досуг 

«АБВГдейка» 

 

24.05.24  
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