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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями и содержанием 

ФГОС ДО и федеральной адаптированной образовательной программой для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Рабочая программа направлена на реализацию ключевых функций дошкольного 

уровня образования: 

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

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 

на приобщения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Рабочая программа разработана для детей 6-7(8) лет с ограниченными 

возможностями здоровья: с задержкой психического развития (далее – ЗПР) и с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.01.2019 № 31); 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 

• Уставом БМАДОУ «Детский сад № 19» 

• Адаптированными образовательными программами дошкольного образования  

БМАДОУ «Детский сад № 19» 

 

 

 



4 
 

II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

 - реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

2.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения адаптированной образовательной программы и рабочей программы педагога в 

том числе представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП  

детьми с ТНР к 7-8 годам в образовательной области «Речевое развитие»: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
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4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 
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25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП  

детьми с ЗПР к 7-8 годам в образовательной области «Речевое развитие»: 

1) ребенок стремится к речевому общению,  

2) участвует в диалоге,  

3) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями,  

4) осваивает основные лексико-грамматические средства языка,  

5) употребляет все части речи,  

6) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями,  

7) проявляет словотворчество,  

8) умеет строить простые распространенные предложения разных моделей,  

9) может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта,  

10) умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения,  

11) владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой,  

12) знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности обучающихся предполагают  значительный разброс 

вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 
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изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

каждого ребенка. 

 

2.3. Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов 

Цели педагогической диагностики: получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования, раскрытие 

ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в дошкольной 

организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение деятельностных умений 

ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявить особенности и 

динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты, своевременно вносить изменения в планирование, содержание 

и организацию образовательной деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – сентябрь, январь, май. 

Формы проведения педагогической диагностики – индивидуальная. 

Программой предусмотрена система мониторинга  динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Методы  

Метод наблюдения используется при изучении личности, характера 

взаимоотношений в коллективе, его социально - психологического климата. Результаты 

фиксируются в диагностических картах. Основное достоинство метода заключается в том, 

что он представляет данные о реальном, естественном поведении и деятельности, а не 

мнение об этом. 

Активное или пассивное наблюдение за ребенком организуется на занятиях, в игре, 

в свободной деятельности, в группе, в совместной деятельности с родителями, то есть в 

естественной для ребенка ситуации. 

Виды наблюдений - структурированное аутентичное наблюдение 

- операциональные характеристики деятельности (темп деятельности, 

работоспособность, характеристика параметров внимания); 

- характер поведения ребенка, его целенаправленность (регуляторная зрелость); 

- особенности речевых проявлений; 

- специфика взаимодействия ребенка с детьми и взрослыми (коммуникативный 

аспект); 

- моторная гармоничность, ловкость ребенка, включая оценку латеральных 

моторных и сенсорных предпочтений; 
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- анализ продуктов деятельности как дополнительный элемент метода наблюдения. 

Беседа или опрос 

Опрос может проводиться в устной форме (беседа или интервью) и в виде 

письменного опроса для родителей. 

Применение бесед и интервью требует четко поставленных целей, основных и 

вспомогательных вопросов, создания благоприятного морально – психологического 

климата и доверия, умения наблюдать за ходом беседы  и направлять их в нужное русло, 

вести записи получаемой информации. 

Педагогическая диагностика: 

• Оценка индивидуального развития ребенка - сводные групповые 

результаты 

• Оценка эффективности педагогических действий – планирование 

образовательной деятельности, корректировка форм, методов и средств. 
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III. Содержательный раздел 

3.1. Описание образовательной деятельности обучающихся 6-7 (8) лет с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная 

область 

Задачи Формы, методы, 

приемы, 

способы 

Речевое развитие  
 

1. Развитие речевого общения с 

педагогическим работником и детьми. 

Проявляет инициативность и самостоятельность 

в общении со педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и педагогическим работником в разных 

видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения 

и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

Развитие всех компонентов устной речи 

обучающихся: 

- лексическая сторона речи: словарь расширился 

за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, 

верность, его состояние и настроение, 

внутренние переживания, социально-

нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый.). Освоены способы обобщения - 

объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние 

Наглядные: 

1. Наблюдение 

2. Демонстрация: 

-показ предметов,  

-показ образца, 

-показ способа 

действий,  

-демонстрация 

картин, 

иллюстраций,  

-использование 

технических 

средств  

обучения 

(мультфильмы, 

компьютерные 

презентации, 

игры,  

обучающие 

видео-ролики). 

Словесные: 

-Объяснение  

-Рассказ педагога 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Рассказы детей, 

пересказ сказок,  

-Беседа 

-Рифмовки 

-Скороговорки, 

чистоговорки 

-Речевые 

интонационные 

приемы  

(строгий, 

тихий…голос) 

Практические: 

Моделирование 

Кинезиологи-

ческие 

упражнения 

Дыхательная 

гимнастика 
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человека (грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится); 

- грамматический строй речи: в речи 

наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется 

предложно-падежная система языка. Может 

делать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. 

Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа; 

- произносительная сторона речи: чисто 

произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ 

слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под 

ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-

трехсложные слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи; 

- связная речь (диалогическая и 

монологическая): владеет диалогической речью, 

активен в беседах с педагогическим работником 

и другими детьми. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Может говорить 

от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира, 

и сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, 

составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивает рассказы обучающихся, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет 

их; использует элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок; 

Пальчиковые 

игры 

Артикуляционная 

гимнастика 

Массаж и 

самомассаж 

 «Рука в руке»- 

по развитию 

мелкой  

моторики 

Приемы 

рефлексии 

(похвала,  

поощрения) 

Динамические 

паузы 

Гимнастика для 

глаз 

Игровые: 

Дидактическая, 

настольная игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра 

и упражнения 

Игровые 

ситуации 
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- практическое овладение нормами речи: 

частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в 

гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных 

разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре), 

ориентируясь на собственный опыт. 

 

 

3.2. Описание образовательной деятельности обучающихся 6-7 (8) лет с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательной области «Речевое развитие» 

     В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи является создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы, методы, 

приемы, 

способы 

Речевое развитие  
 

Ведущим направлением работы в рамках 

образовательной области "Речевое развитие" 

Наглядные: 

1. Наблюдение 
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является формирование связной речи 

обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для 

развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно 

со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для 

развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. 

Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические 

работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается 

способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагогические 

2. Демонстрация: 

-показ предметов,  

-показ образца, 

-показ способа 

действий,  

-демонстрация 

картин, 

иллюстраций,  

-использование 

технических 

средств  

обучения 

(мультфильмы, 

компьютерные 

презентации, 

игры,  

обучающие 

видео-ролики). 

Словесные: 

-Объяснение  

-Рассказ педагога 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Рассказы детей, 

пересказ сказок,  

-Беседа 

-Рифмовки 

-Скороговорки, 

чистоговорки 

-Речевые 

интонационные 

приемы  

(строгий, 

тихий…голос) 

Практические: 

Моделирование 

Кинезиологи-

ческие 

упражнения 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковые 

игры 

Артикуляционная 

гимнастика 

Массаж и 

самомассаж 

 «Рука в руке»- 

по развитию 

мелкой  

моторики 
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работники могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на 

вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре 

чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, 

стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к 

школьному обучению, в работу по развитию 

речи обучающихся с ТНР включаются занятия 

по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Приемы 

рефлексии 

(похвала,  

поощрения) 

Динамические 

паузы 

Гимнастика для 

глаз 

Игровые: 

Дидактическая, 

настольная игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра 

и упражнения 

Игровые 

ситуации 

 

 

3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

 - Групповые родительские собрания.  

Задачи: обсуждение с родителей (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 

текущих организационных вопросов. 

 - "День открытых дверей"  

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

- Тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги. 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

 б) индивидуальные формы работы: 

- Анкетирование и опросы  



14 
 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 

работы Организации и группы. 

- Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

- Родительский час.  

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 

ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 

игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 

эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) 

местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в 

развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как 

развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности.  

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение.  

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей 

(законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 
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быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

План работы с семьями воспитанников 

 

Направления  

взаимодействия 

Группа № 4 

Модули  Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

 

Повышение уровня 

компетентности в  

вопросах речевого  

развития ребенка 

Беседа по  

результатам  

входящей,  

промежуточной и  

итоговой  

диагностики 

 

Индивидуальные  

беседы 

 

Сентябрь 

2023 г., 

Январь, 2024 

г., 

Май, 2024 г. 

Просветительское  

направление 

 

Формирование 

ответственности и 

позитивной 

родительской 

позиции 

«Организация  

логопедического  

сопровождения в  

ДОУ» 

Консультация 

«Индивидуальные  

особенности  

речевого развития  

ребенка» 

 

Родительское  

собрание. 

 

 

Индивидуальные  

консультации 

 

Сентябрь 

2023 г. 

 

 

По запросу 

родителей в 

течение года 

Консультационное 

направление 

 

Повышение уровня 

компетентности в  

вопросах  

коррекционного  

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

 

 «Организация  

логопедического  

сопровождения в  

условиях  

домашнего  

воспитания» 

 

Индивидуальные  

консультации. 

 

Сентябрь - 

ноябрь, 2023 

г. 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Повышение  

заинтересованности  

и активности  

родителей в  

коррекционном  

процессе. 

Выстраивание 

позитивных детско 

–родительских 

отношений 

Подготовка к  

праздникам  

(разучивание  

стихов) 

 

Практические  

занятия, 

рекомендации 

 

По  

календарному  

плану 
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3.4. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в       

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ и алгоритм ее 

разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 
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- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ОВЗ. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ОВЗ, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач является привлечение 

родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так, как только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления 

ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; 

чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 
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развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и 

другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации 

в коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 

результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка 

к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с 

задержкой психоречевого развития  страдают все функции речи, поэтому особое внимание 

уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 
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развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма 

и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 

УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 

образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 
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Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Учитель-логопед использует различные методы психолого-педагогической 

диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ОВЗ 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде 

всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 

развитии. 
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 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы учителя-логопеда 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с 

педагогическим работником действия, наглядные ситуации, игровые 

действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации 

и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание обучающихся к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание обучающихся на смыслоразличительную функцию фонемы 

(как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию 

других обучающихся, фиксирование внимания ребенка на 

содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту 

взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим 

детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к 

использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью 
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речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать 

голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся 

подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь 
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на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить обучающихся давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 

на основе расширения познавательного и речевого опыта 

обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми 

типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
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9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, развивать 

единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном 

уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание 

на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления 

рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-графических 

моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; 

учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и 

"слово" с использованием условно-графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по 

схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 
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7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие 

- длинные слова (педагогический работник произносит короткое 

слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку 

и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях 

по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - 

стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми с ОВЗ 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2023-2024 учебный год 

 

Неделя / 

Месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 01.09.-08.09 

01.09 – День  

знаний 

Здравствуй,  

детский сад 

 

11.09.-15.09. 

Правила и  

безопасность  

дорожного  

движения 

 

18.09.-22.09. 

Игрушки 

 

25.09.-29.09. 

Сезонные  

изменения в  

природе: осень  

золотая 

Входная диагностика 

Октябрь 02.10.-06.10. 

Овощи 

 

09.10.-13.10. 

Ягоды и  

фрукты 

16.10.-20.10. 

Грибы  

 

23.10.-27.10. 

Лес – наше  

богатство 

Ноябрь 30.10.-10.11. 

Мой дом -  

Россия 

 

13.11.-17.11. 

Домашние  

животные и  

питомцы 

20.11.-24.11. 

Дикие звери и  

птицы 

 

27.11.-01.12. 

Среда обитания:  

кто, где живет 

Декабрь 04.12.-08.12. 

Сезонные  

изменения в  

11.12.-15.12. 

Животные  

зимой  

18.12.-22.12. 

Птицы зимой 

25.12.-29.12. 

Любимый  

праздник – 
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природе: зима  Новый год 

Январь 09.01.-05.01. 

Промежуточная 

диагностика  

15.01.-19.01. 

Зимние забавы 

22.01.-26.01. 

Неделя  

здоровья 

29.01.-02.02. 

Одежда и обувь 

Февраль 05.02.-09.02. 

Профессии  

 

12.02.-16.02. 

Транспорт 

19.02.-23.02. 

День защитника  

Отечества 

26.02.-01.03. 

Инструменты 

Март 04.03.-07.03. 

Международный  

женский день.  

Моя семья 

 

11.03.-15.03. 

Посуда 

18.03.-22.03. 

Бытовая  

техника 

 

25.03.-29.03. 

Инфраструктура  

ближайшего  

окружения: мой  

дом. Мебель 

Апрель 01.04.-05.04. 

Сезонные  

изменения в  

природе: весна 

 

08.04.-12.04. 

День  

космонавтики 

 

15.04.-19.04. 

Инфраструктура  

ближайшего  

окружения:  

магазин 

22.04.-26.04. 

Неделя  

пожарной  

безопасности 

Май 29.04.-03.05. 

Праздники и  

будни 

 

06.05.-14.05. 

Цветы и  

насекомые 

 

15.05.-22.05. 

Безопасное  

поведение в  

природе 

23.05.-31.05. 

Здравствуй,  

лето 

 

Итоговая диагностика 
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IV. Организационный раздел 

4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательные области Центры развития детей Наполнение  

«Речевое развитие» «Мелкая моторика» Мячики су-джок, 

резиновые колючие мячики, 

счетные палочки, 

бытовой материал 

(камешки, шишки, ракушки, 

салфетки и т.д.) 

«Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика» 

Картинный материал по  

развитию  

артикуляционного 

праксиса,  

зеркало, лампа, 

одноразовые шпатели. 

Ветрячки, аэробол 

«Игровой центр» Набор мелких игрушек, 

мячи разного размера, 

дидактические игры на 

автоматизацию звуков, на 

развитие лексико-

грамматического строя 

речи. 

   

4.2. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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