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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана для детей 5-7лет, 

имеющих с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(далее УО), как составляющая часть адаптированной образовательной 

программы БДОУ Г. Омска «Детский сад компенсирующего вида №400» . 

Рабочая программа дошкольного образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад 

компенсирующего вида № 400» (далее - Учреждение) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022); 

 с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 с государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва (в действующей редакции);  

 с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 с приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 

1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»; 

 с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 с Конституцией Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

 с СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.; 

 с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32;  

 с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
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– образовательным программам дошкольного образования» (в действующей 

редакции); 

 с Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Омска «Детский сад компенсирующего 

вида № 400» 

 с Положением о группах для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) БДОУ г. Омска «Детский сад 

компенсирующего вида № 400»; 

 с Уставом БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 

400». 

В ДОУ оказываются образовательные услуги для детей с 

интеллектуальными нарушениями от 4 до 7/8 лет. 

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с УО, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с УО; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с УО, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

УО 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 УО как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 
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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 УО, 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 

УО; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с УО; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП 

ДО для обучающихся с УО: 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с 
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интеллектуальными нарушениями в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на 

раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося 

на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего 

развития». 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения 

общественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной 

деятельности) как одной из ведущих задач обучения, которое является ключом к 

его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности 

новым содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности обучающихся, общения 

и воспитания адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических 

работников с детьми и создание условий для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, 

их заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

1О. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его 

семьи. Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся 

с ИН: деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогической работы с ребенком; 

личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с 

этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста (УО) с системным недоразвитием речи 

 

Для определения целей и задач АОП значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Дошкольники с нарушением интеллекта – это дети, у которых в 

результате грубого органического поражения головного мозга наблюдается 

стойкое недоразвитие высших психических функций (анализирующего 

восприятия, произвольной памяти, словесно-логического мышления, речи и 

др.). 

У дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии ярко 
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проявляются нарушения в речевой сфере.  

Такие дети плохо различают звуки окружающей действительности, в 

частности звуки человеческой речи. Недоразвитие слухового восприятия, 

фонематического слуха является во многих случаях основой речевых 

нарушений у детей. Затруднения в восприятии смысла речевых высказываний, 

неумение проанализировать предмет и его свойства, сложности в ориентировке 

в окружающем предметном мире ведут к тому, что дети не способны 

своевременно овладеть предметными действиями. Недоразвитие предметных 

действий лежит в основе несформированности у них навыков 

самообслуживания и культурно-гигиенических навыков.  

Отставание в развитии речи начинается у проблемных детей с 

младенчества и продолжается в раннем детстве. У многих дошкольников 

фразовая речь появляется лишь на четвертом году жизни.  

С точки зрения речевого развития дети с УО представляют собой весьма 

неоднородную категорию. Среди них есть дети, совсем не владеющие речью, 

дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз, а также дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности — с другой. Их речь не отражает истинных 

интеллектуальных возможностей, не может служить полноценным источником 

передачи им знаний и сведений. У многих детей речь развивается 

скачкообразно. Например, интенсивное гуление не сменяется активным 

лепетом. Иногда после появления первых слов ребенок надолго замолкает, а 

формирование фразовой речи задерживается.  

Практически у всех детей существенно страдает звуковая сторона речи, 

фонематический слух формируется намного позже, чем у нормально 

развивающихся сверстников, и только в условиях специального 

коррекционного воздействия с трудом «запускается» механизм звукового 

анализа и синтеза.  

Нарушения в развитии речи детей отрицательно влияют на становление 

их коммуникативных способностей. Их речевые высказывания отличаются 

бедностью словарного запаса, который ограничен уровнем бытовых 

представлений, несформированностью грамматической стороны речи. Дети 

часто допускают ошибки в согласовании существительных и прилагательных, 

числительных и существительных. В речи детей отмечается обилие 

односложных предложений, ярко проявляются трудности словообразования. Но 

главное, что отличает речевую деятельность таких детей от речи их нормально 

развивающихся сверстников, — это ее инактивность, отказы от речевого 

общения с заменой его невербальными формами, невозможность построить 

связное высказывание, рассказать стихотворение, продолжить сказку, начатую 

взрослым, отсутствие в речи элементов планирования и прогнозирования 

собственной деятельности.  

Состав детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью сложен и 

неоднороден по разнообразию нарушений, их сочетаний и степени 

выраженности речевых дефектов. 
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1.) Системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной 

отсталости 

Логопедическая характеристика: 

Осложненный речевой дефект, в структуре которого ведущими 

нарушениями являются: недоразвитие семантического компонента и 

расстройство моторных или языковых операций порождения речевых 

высказываний. 

Отмечается отсутствие активной речи или полиморфное нарушение 

звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых форм 

фонематического анализа, ограниченный словарный запас (до 10-15 слов). 

Фразовая речь представлена однословными и двусловными предложениями, 

состоящими из аморфных слов корней. Формы словоизменения и 

словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. Грубое 

нарушение понимания речи. 

2.) Системное недоразвитие речи средней степени при умственной 

отсталости  Логопедическая характеристика: 

Имеется относительно равномерное нарушение всех компонентов 

речевой функциональной системы, всех операций порождения высказываний, 

но без дополнительных локальных органических поражений мозга, 

вызывающих нарушения речи. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза (как 

сложных, так и простых форм); ограниченный словарный запас; выраженные 

аграмматизмы, проявляющиеся в неправильном употреблении окончаний 

существительных в предложных и беспредложных синтаксических 

конструкциях, в нарушении согласования прилагательного и существительного, 

глагола и существительного; несформированность словообразовательных 

процессов (существительные, прилагательные и глаголы); отсутствие или 

грубое недоразвитие связной речи (1-2 предложения вместо пересказа). 

3.) Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной 

отсталости Логопедическая характеристика: 

В структуре речевого дефекта преобладают фонетико-фонематические 

расстройства. Полиморфное нарушение звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза; 

аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения (в 

предложно- падежных конструкциях при согласовании прилагательного и 

существительного среднего рода в именительном падеже, а также в косвенных 

падежах); нарушение словообразования, недостаточная сформированность 

связной речи, в пересказа наблюдаются пропуски и искажения смысловых 

звеньев, нарушение передачи  последовательности событий. 

Таким образом, речевое развитие детей с интеллектуальными 

нарушениями имеет качественные особенности. И данные дети нуждаются в 

специальной коррекционно-педагогической помощи. 
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1.5.Планируемые результаты и целевые ориентиры реализации 

Программы для обучающихся с УО. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся 

с легкой умственной отсталостью – к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим 

работником и другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при 

этом невербальными и вербальными средствами общения;  

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и 

незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 

задач, называть основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

1О) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

детьми, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 

убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными 

культурно гигиеническими навыками; 
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16) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) 

вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих;  

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой 

игровой ситуации 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с 

тяжелой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 

средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в 

знакомой игровой ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в 

общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является 

важнейшей задачей дошкольного образования. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с УО в 

образовательной области речевого развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально 

психологических особенностей обучающихся с УО, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

обучающихся с УО. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной 

коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с художественной детской литературой.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

развивать у обучающихся вербальные формы общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи 

монологическими и диалогическими формами; 

продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний 

с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между; 

учить обучающихся употреблять в речи существительные в 

родительном падеже с предлогами у, из; 
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расширять понимание обучающихся значения слов (различение 

глаголов с разными приставками, употребление однокоренных 

существительных); 

учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и 

составлять фразы по картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и 

составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них 

воображение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 

утраченный элемент сюжета сказки; 

учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной 

модели схеме; 

продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 

закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности; 

продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном 

общении обучающихся и на специально организованных занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

обучающихся; 

выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из 

трех четырех словных фраз; 

употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

понимать и использовать в активной речи предлоги «в», «на», «под», 

«за», «перед», «около», «у», «из», «между»; 

использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по 

картинке; 

прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 
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2.3. Программа коррекционно-развивающей работы (календарно-

тематическое планирование. Приложение 2.). 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

УО. Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые 

происходят в процессе организации специальных занятий при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией 

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция 

звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной 

детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой 

моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, 

как важных предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области 

с детьми проводятся  логопедические занятия, направленные на развитие и 

коррекцию специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она 

направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие 

задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), 

так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 

развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 

грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по 

развитию ручной моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на 

четвертом году обучения (седьмой год жизни) - проводятся занятия по 

подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с 

формирования у обучающихся умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту 

работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у обучающихся 

имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 

взаимодействии и преемственности в работе всех педагогических работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным 

представителям), обеспечивающая единство требований к развитию речи 

ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного 

наглядного и дидактического материала. 
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4) Многократное закрепление содержания программного материала и его 

соответствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя 

логопеда с ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке кабинета, 

положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны 

педагогических работников, работа с родителям (законным представителям). 

 

Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка, учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого 

ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом.  

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, 

отдельные слова, фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 

6) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; г) 

совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие  ритма; е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; з) развитие артикуляторной 

моторики; 

и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция  у  обучающихся звукоподражания и общения с 

помощью аморфных слов-корней (машина - «би-би»; паровоз: «ту-ту»). 

3. Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: 

«Как собачка лает», «Как кошка мяукает», «Как мышка пищит?», «Как ворона 

каркает?». 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и 

более слогов слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные 

предложения. Выражать свои потребности и желания словами: «Привет!», 
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«Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу сою>, «Спасибо!» 

Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить 

выделять игрушку . среди других по описанию педагогического работника, 

объяснять свой выбор). 

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-

печатные игры). 

3. Формирование двухсловных предложений (использовать 

предметно-игровые действия). 

4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5. Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных 

упражнений, от легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная  гимнастика  проводится  по подражанию, перед 

зеркалом. 

Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков 

по подражанию получается крайне редко); 

механический способ; 

постановка от других звуков, правильно произносимых; постановка звука 

от артикуляторного уклада; смешанный (когда используются различные 

способы). 

Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать 

дидактические игры, настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и 

глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка 

согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы 

театрализованной игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 
 

2.4.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 



16 

 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их 

речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том 

числе сюжетно  ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических 

работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции, а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

 

Формы, средства и методы реализации Программы 
 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

подрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Методы и приёмы работы 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Чтение и пересказ текстов 

 Логоритмика 

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение  

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 
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 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Сюжетно-ролевая игра  

 Экскурсии 

  Наблюдения 

 Инсценировки 

 Просмотр и прослушивание 

видео и аудио записей 

 Коллективный труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды:  

характер взаимодействия с педагогическим работником;  

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

1О. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с 

нарушением интеллекта возможна только при активной, скоординированной 

работе  учителя  логопеда с родителями воспитанников, установление 

взаимопонимания, доброжелательной, психологически комфортной атмосферы 

и создание условий для эффективного сотрудничества. 
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2.6. Современные образовательные технологии, используемые в 

работе с детьми 

К инновационным формам работы с детьми, с УО относятся: 

игротерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, изотерапия, пластилинография, 

игры с песком. 

Игротерапия рассматривается как средство динамичной коррекции 

разбалансированной эмоционально- волевой, коммукативной и опорно 

двигательной сфер детей дошкольного возраста с УО. Целесообразность 

использования игротерапии, обусловлен, во-первых, тем, что игра для детей с 

УО остается наиболее освоенным и органичным видом деятельности и 

общения, во-вторых, здесь представлено единство психологической природы 

игры и общения, в-третьих, в игре ребенок может свободно выражать себя, 

освободится от напряжения в повседневной жизни. Наконец, игротерапия 

представляет уникальный опыт для социального и психического развития 

ребенка, открывая ему возможность для вступления в значимую личностную 

связь с взрослыми – психологом, педагогом, родителями. Игровая деятельность 

активизирует формирование произвольностей психических процессов: 

произвольного внимания и памяти, способствует развитию умственной 

деятельности, воображения – перехода ребенка к мышлению в плане 

представлений, развитию функций речи, совершенствованию опорно-

двигательной и волевой активности. 

При определении функций игротерапии следует исходить из того, что она 

связана с тремя основными специфическими для детского возраста 

положениями: 

Игротерапия необходима для коррекционно - развивающего 

взаимодействия педагога с детьми. 

Игротерапия помогает формированию доверительных профессиональных 

отношений педагогов с родителями детей, которые нуждаются в 

психологической коррекции. 

Сказкотерапия - сказочная метафора активизирует, пробуждает 

сознание ребенка, открывает новые возможности его взаимодействий с 

окружающим миром, делает более глубоким контакт воспитателя и ребенка, 

воспитателя и родителя. 

Сказка активизирует воображение ребенка, заставляет его сопереживать и 

внутренне содействовать персонажам, а в результате этого сопереживания у 

ребенка появляются новые знания и представления и, что самое главное, новое 

эмоциональное отношение к окружающим. Это уникальная возможность 

проиграть жизненные ситуации без ущерба для собственной жизни и судьбы, и 

она ставит сказку в ряд самых эффективных способов развития и коррекции 

детей. На сказках апробируются психо терапевтические приемы, позволяющие 

смягчить поведенческий негативизм у ребенка. Сказка позволяет проиграть 

такие вымышленные ситуации, каких нет и не может быть в окружающем мире. 

Сказкотерапия является комплексной технологией, так как она включает 

в себя лучшие элементы различных психологических технологий. 

Сказкотерапия – это одна из технологий арттерапии, которая тесно связана с 
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игровой терапией. Более того, она также связана с психосинтезом, 

телесноориентированной терапией, психоанализом и ТРИЗом. 

Изотерапия – способствует обогащению знаний и представлений детей с 

ЗПР о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, способах 

действия с ними. У детей развивается способность переносить усвоенные 

знания в новые условия. Они пробуют рисовать предметы руками (ладонью, 

пальцами, кулаком, ребром ладони), получать изображение с помощью 

подручных средств (ниток, веревок), с помощью природного материала. На 

занятиях с использованием нетрадиционной техники изображения развивается 

ориентировочно – исследовательская деятельность. Работа с нетрадиционными 

техниками изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной 

деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед 

краской, боязнь не справится с процессом рисования. Многие виды 

нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня зрительно – 

моторной координации, коррекции мелкой моторики рук, развивают терпение, 

аккуратность, внимание. Нетрадиционные техники позволяют педагогу 

осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывая их желания, интерес. 

Пластилинография – принцип заключается в создании лепкой картины с 

изображением полуобъёмных предметов на горизонтальной поверхности. 

Данная форма работы позволяет развивать личность ребенка, его 

творческие способности, воображение. Дети получают знания, умения, навыки, 

ребенок учится познавать мир и осознавать себя и свое место в нем, единство 

человека и природы. Знакомство с миром разных предметов. 

Игра с песком – «техника построения мира». С помощью игр с песком у 

детей можно успешно развивать интеллектуальные способности, тактильную 

чувствительность, мелкую моторику, фонематический слух, а также проводить 

коррекции звукопроизношения, обучать чтению, счету. Песок снимает стресс, 

снижает уровень нервно – психического напряжения, поднимает настроение. 

Способствует возникновению положительных эмоций. 

Таким образом, основной задачей коррекционно-педагогической работы 

воспитателя ДОУ с детьми с ИН является повышение уровня психического 

развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

При планировании образовательной деятельности с детьми с УО 

воспитателями ставятся такие задачи, как: обеспечение охраны и укрепления 

здоровья ребенка; коррекция негативных тенденций развития; стимулирование 

и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой); профилактика вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

Единство указанных задач позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания детей в ДОУ и подготовки к школе 

детей с УО. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся с УО 
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Усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние 

задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с УО: 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение 

его с родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с 

ребенком создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания 

обучающихся с проблемами здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в 

дошкольных образовательных организациях направлена на решение 

следующих задач: повышение педагогической компетентности у родите.J!ей 

(законных представителей); формирование потребности у родителей (законных 

представителей) в содержательном общении со своим ребенком; обучение 

родителей (законных представителей) педагогическим технологиям воспитания 

и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 

обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в 

двух формах - индивидуальной и групповой. При использовании 

индивидуальной формы работы у родителей (законных представителей) 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) 

психолого педагогическое обследование ребенка, консультации родителей 

(законных представителей), обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; 

лекционно просветительская; практические занятия для родителей (законных 

представителей); организация «круглых столов», родительских конференций, 

детских утренников и праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные 

представители) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 

оценки специалистами уровня психического развития обучающихся, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших 
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условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) 

усваивают необходимые знания по различным вопросам воспитания 

обучающихся; знакомятся с современной литературой в области психологии и 

специального обучения, и воспитания обучающихся. На практических занятиях 

родители (законные представители) знакомятся с приемами обучения ребенка в 

условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и 

социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей характера 

взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком; позиции 

родителей (законных представителей) по отношению к его воспитанию; уровня 

их педагогической компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным 

представителям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и 

обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические 

занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к 

изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет 

на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение 

родителей (законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей 

(законных представителей), изменить их позицию в отношении воспитания 

проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями сопровождения 

семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния 

членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в 

адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; 

составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение 

информированности родителей (законных представителей) о способах и 

методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь 

родителям (законным представителям) в решении вопросов о возможностях, 

формах и программах дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем 

школьном обучении; обучение родителей (законных представителей) 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей 

(законных представителей) в решении личных проблем и негативного 

эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое 

обследование характера взаимодействия родителей (законных представителей) 

с ребенком, совместно с педагогическими работниками разрабатывает 

программу сопровождения каждой семьи. Важно также проводить работу со 

всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому 

из них и формирования положительного взаимодействия со своим ребенком. 
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12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям 

(законным представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны 

проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного 

развития и поведения, общения обучающихся в коллективе, детско-

родительских отношений могут быть решены совместно: специалистами с 

родителям (законным представителям). 

13. Учитель-логопед проводит обследование ребенка по основным 

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 

При разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, 

методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических 

отклонений у обучающихся с эмоциональными двигательными, сенсорными, 

интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) 

дается информация об условиях, необходимых для развития речевой 

активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически 

консультируют родителей (законных представителей) по вопросам динамики 

развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях 

семьи. 

14. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных 

представителей) формируется система практических и теоретических знаний о 

воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического 

воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, 

происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в семье. 
 

Годовой план работы с родителями 

 

Сроки Формы взаимодействия Тема 

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: Изучение, анализ изменений, произошедших за лето и прогнозирование дальнейшей 

деятельности с семьями воспитанников. Сбор информации о вновь поступившем ребёнке 

(состояние здоровья, индивидуальные особенности).  

Сентябрь 

 

Индивидуальные консультации По запросу 

Организационно-педагогический этап 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

Октябрь Родительское собрание «Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы 

на учебный год» 

Ноябрь Мастер- класс: «Домашняя 

игротека (словесные игры)» 

«Игра – ведущий вид деятельности» 

 

Декабрь 

 

Информационная выставка   «Роль родителей в процессе развития 

ребенка. Методы и приемы 

преодоления речевого нарушения» 

Январь Родительское собрание «Учимся играть со словами» 

Февраль Круглый стол: «Домашняя «Играем дома» 
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 игротека» (речевые игры)  

Март 

 

Индивидуальные 

консультации 

«Наши успехи и трудности» 

Апрель 

 

Открытые занятия для 

родителей 

«Мы многому научились» 

 

Май 

 

Родительское собрание 

(итоговое) 

«Что мы умеем и чему еще надо 

научиться» (результаты работы) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с УО.  

Создание специальных условий осуществляется в целях решения 

комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных 

задач в процессе динамического психолого-педагогического обучения и 

воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных 

потребностей обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального 

развития ребенка. Определить содержание индивидуальной программы 

обучения педагогические работники могут после проведения 

педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том 

числе и образовательные, определяют те предметные области, которые 

являются значимыми при разработке программ коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ 

воспитания и обучения обучающихся разного возраста: 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями 

являются: 

совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной 

координации, формирование произвольного внимания, 

развитие сферы образов-представлений, становление ориентировки в 

пространстве, 

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов 

словесно - логического мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, формирование 

элементов трудовой деятельности, расширение видов познавательной 

активности, становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержания обучения и воспитания, обучающихся с нарушением 

интеллекта. При этом надо всегда помнить, что основное содержание 

программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 

физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского 

сада, и является следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная; 

 длительность работы детского сада: 

 компенсирующие группы детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 10 

часов; 

 ежедневный график работы детского сада: 
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 компенсирующие группы детей дошкольного возраста (3-7 лет) с 

7
45

 до 17
45

 часов. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.   

«Программа» предусматривает построение образовательного процесса с 

использованием адекватных возрасту детей форм работы. Основными из них в 

силу специфики психомоторного развития детей выступают игра и игровое 

занятие. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с интеллектуальной 

недостаточностью, в основном, представляет собой игровую деятельность. 

Игры-занятия являются ведущими в образовании детей с 

интеллектуальной недостаточностью, так как они нуждаются в упорядочивании 

своей деятельности, в определенном алгоритме для ее реализации.  

Игровые занятия и образовательные ситуации с определенной структурой 

и смыслом необходимы для организации жизнедеятельности детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия, образовательной 

ситуации направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных 

и воспитательных задач.  

Все специалисты, работающие с дошкольниками с проблемами в 

интеллектуальном развитии, используют в разных формах организации 

деятельности детей игровой метод как ведущий. 

На начальном этапе  работы это, прежде всего, дидактические игры с 

предметами, в том числе с бытовыми предметами, с различными материалами, с 

образными игрушками, имитационные, конструктивные и изобразительные 

игры, способствующие формированию у детей предметной деятельности и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Далее, когда игра начинает выполнять функцию ведущего вида 

деятельности, возрастет значение игровых занятий, в которые включаются 

другие доступные детям виды деятельности (конструктивная, изобразительная, 

художественно-речевая, музыкальная). В процессе, таким образом, 

организованного обучения и воспитания ведущая роль принадлежит 

практическим методам управления познавательной и практической 

деятельностью детей, что в наибольшей мере соответствует специфике развития 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, с одной стороны, и 
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обеспечивает реализацию деятельностного подхода в организации их 

воспитания, ― с другой. Содержание «Программы» ориентировано на 

использование в разных организационных условиях. 

При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение 

дошкольниками с проблемами в интеллектуальном развитии социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в «Программе» уделяется внимание самостоятельной 

деятельности детей, все же она предназначена для использования ее педагогами 

и другими специалистами, то есть реализует первый из указанных выше путей. 

Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и овладению закономерностями окружающего 

мира.  

Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Особое внимание в «Программе» уделяется построению образовательных 

ситуаций. Организационная форма коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с нарушением интеллекта  рассматривается в «Программе»  как 

специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. Воспитательно-

образовательный процесс организуется взрослыми, которые ставят цель, 

анализируют условия и средства достижения этой цели, организуют 

деятельность, осуществляя контроль и оценку их выполнения. При этом 

воспитанник является активным исполнителем обучающего процесса. Поэтому 

основной организационной формой обучения, воспитания и развития  является 

специально организованная совместная деятельность (фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная) при максимальном использовании игровых 

приёмов. 

 

Основные принципы построения режима дня. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. Соответствие правильности построения режима дня 
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соответствует возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Поэтому для подготовительной возрастной группы определен свой режим дня. 

Распорядок и режим дня детей (теплое и холодное время года). 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. При построении режима дня руководствуемся основным принципом – 

принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

В программе предоставлен режим дня для подготовительной группы. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата 

(тёплого и холодного периода). 

 

Холодный период 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Теплый период 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.45-07.45   

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе 

07.45-08.20    

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Двигательная, музыкально-художественная деятельность 09.00-10.00 

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 6.45-7.45  (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр,  игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.45-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдение, труд) 11.00-12.15   (1.10) 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00   (2.00) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность коррекционная работа 15.40-16.00 

16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-17.45   (45) 

Дома  

Прогулка 17.45-20.05   (2.20) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.05-21.00 

Ночной сон 21.00-6.45    (9.45) 
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Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд, продуктивная 

деятельность) 

10.10-11.40    

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00   (2.00) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30-16.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой) 16.00-17.45    

Дома  

Прогулка 17.45-19.30    

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 

Ночной сон 21.00-06.45 

 

3.3. Организация (структура) образовательного процесса в группе 

для детей с УО. 
Образовательная деятельность ДОУ выстроена на основе учебного плана. 

Основная цель учебного плана – регламентировать учебно-познавательную 

деятельность в НОД, определить её направленность, установить виды и формы 

организации, количество НОД в неделю. 
 

График организации образовательного процесса 

Сроки Образовательная деятельность 

1-15 сентября 
Диагностика развития детей. 

Заполнение логопедических карт, документации кабинета 

15 сентября – 15 мая Подгрупповые, индивидуальные занятия (по расписанию) 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. 

Заполнение документации. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Количество и продолжительность непосредственной образовательной 

деятельности (НОД) устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Продолжительность занятий четко 

зависит от возраста детей и от их ситуативного психо-эмоционального 

состояния. Старшие дошкольники с нарушением интеллекта при грамотной 

организации занятия с использования педагогического охранительного режима 

могут заниматься 25-30 минут. В подготовительной к школе группе дети могут 

быть активны на протяжении 35 минут. Индивидуальные занятия составляют 

существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня 

и недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных недостатков речевого развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 15–20 мин. Подгруппы 
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формируются в зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических, интеллектуальных и характерологических особенностей 

детей, количество их в подгруппах варьируется от 2 до 4. Количество детей в 

подгруппах определяется учителем-логопедом и может варьироваться в течение 

года. 
Модель организации НОД для детей с УО 

3 группа  
Формы коррекционной 

работы 
Направления в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия 

 

 

Подгрупповые занятия 

 Развитие артикуляторной моторики 

 Развитие физиологического дыхания 

 Формирование звукопроизношения 

 

 Развитие слухового внимания и фонематическог 

 Развитие зрительного восприятия 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие общей моторики 

 Развитие артикуляторной моторики 

 Развитие физиологического дыхания 

 Формирование звукопроизношения 

 Формирование грамматических категорий 

 Лексика 

Содержание работы: 

                    1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: Детский сад. Профессии в детском саду Игрушки. Русские народные 

игрушки (дымковская игрушка, матрешка). Овощи. Урожай Прииртышья. Фрукты. Урожай 

омских садоводов. Золотая осень в Омской области. Деревья. Домашние животные и их 

детёныши. 

Дары осени. Грибы. Ягоды. Рыбы Домашние птицы. Дикие животные и их детёныши. 

Животные жарких стран. 

1 блок 

Речь и интерес к 

общению 

-обучение пониманию, реагированию на слова педагога; -работа над 
пониманием однословных вопросов кто? что? где? -обучение 
выполнению поручения с использованием предметов; -работа над 
пониманием глаголов, односложных инструкций ( дай, покажи, присядь, 
покачай куклу); 
-обучение пониманию двухступенчатых инструкций (возьми чашку и 
налей водичку) 

2 блок 

Речь и 

потребность в 

общении 

- вызывание речевого подражания у детей; 

 -формирование первых форм слов: 
а) обучение воспроизведению частей некоторых слов по подражанию 
педагогу, называнию предмета или действия словом, а не 
звукоподражанием; 
б) отработка произношения названий близких ребёнку лиц (мама, 
папа,баба, деда, тётя) и имен кукол (Катя, Лёля, Нина); 
в) работа над расширением глагольного словаря, начиная с глаголов 
повелительного наклонения (иди, сиди, беги и т.д.) 
 -расширение словаря за счёт прилагательных с оценочной семантикой ( 
грязный -чистый); 
-работа над формированием фразовой речи; 
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-работа над формированием фразы-просьбы ( мама, иди; папа, дай);  
-работа над предложением сотрудничества или выражением желания ( 
хочу пить, давай играть); 
- обучение умению составлять двухсловные предложения, состоящие из: 
а) вопросительного слова и существительного в форме И.п ( Где Катя? 
Где мяч?); 
б) указательного слова и сущ. в форме И.п ( Это Миша? Тут Ляля) 

3 блок 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

-развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (2-3 

звучащие игрушки); 

-уточнение произношения гласных; 

-работа над спокойным и коротким выдохом (упражнения « Понюхаем 
цветок», « Душистое яблоко»и т.п.); 
-начало работы по воспитанию плавного выдоха через рот ( на счёт 2-3);  
- работа над силой голоса ( педагог . показывая куклу: « Ляля плачет: а-а-
а». (Чередование тихого и громкого звукоподражания). 

4 блок 
Речь и 
мимическиеср
едства 
общения 

-начало работы над выразительностью мимики лица (« Улыбка», « 
Наморщим нос»); 
-обучение умению надувать и втягивать щёки (упражнение «Толстячки -
худышки»). 

5 блок 
Речь и 
моторное 
развитие 

-выполнение игровых действий с мячом;  
-развитие умения нанизывать кольца на стержень; 
 -развитие соотносящихся движений рук;  
-развитие хватательных движений; 
- упражнение « Перебираем крупу»; 
- упражнение « Волшебный мешочек» 

6 блок 
Речь и 
познавательные 
процессы 

-развитие зрительного, слухового, обонятельного и осязательного 
восприятия; 

-обучение выбору изображений из множества картинок по просьбе педагога; 
-развитие умения сравнивать предметы по внешнему виду;  
-развитие умения объединять предметы в группу по какому-либо 
признаку 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 
Лексические темы:  Зима в омском Прииртышье. Зимующие птицы. Новый год. Елочные 

игрушки Омской области. Зимние каникулы. Зимние забавы. Моя Человек. Части тела. 

Гигиена. Семья. Продукты питания. Посуда. Профессии. Инструменты. День защитников 

Отечества. Весна 

1 блок 

Речь и интерес к 

общению 

-обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кому? чему? кого? и т. д.); 

-продолжение работы над пониманием двухступенчатых инструкций;  

-отработка понимания трёхступенчатых инструкций;  

-работа над пониманием грамматических форм слов: 

а) единственного и множественного числа существительных и глаголов 

(покажи, где мишка/мишки спит/спят); 

б) форм косвенного падежа существительных в конструкциях с предлогами на, 

под, в, из (положи кубик на коробку, под коробку, в коробку; возьми кубик из 

коробки). 

-работа над пониманием существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением (покажи, где ведро/ведерко) 

2 блок 

Речь и 

потребность в 

общении 

-продолжение работы по активизации предметного словаря; 

- закрепление навыков употребления в речи глаголов неопределённой формы и 

повелительного наклонения; 

-обучение употреблению в речи глаголов в форме 3 лица ед.ч. изъявительного 
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наклонения настоящего времени (сиди - сидит, лети -летит); 

-расширение словаря за счёт прилагательных мужского и женского рода, 

обозначающих величину (большой - маленький), цвет ( красный, синий, жёлтый, 

зелёный); 

-обучение употреблению в речи повествовательного простого двусоставного 

предложения, в котором подлежащее стоит в форме И. п, ед.ч, а сказуемое - в 

форме настоящего времени, третьего лица ед.ч.( собака ест). 

3 блок 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

-закрепление умения дифференцировать на слух три звучащие игрушки; 

-продолжение работы над длительным и плавным выдохом (на счёт до трёх); 

- обучение определению направления звучания игрушки;  

-обучение определению направления звучания игрушки;  

-закрепление правильного произношения гласных ( а, о, у, и);  

-закрепление работы над силой голоса ( тихо-громко);  

-работа над модуляцией голоса ( низко-высоко) на материале звукоподражаний 

домашним животным;  

-отработка слитности гласных ( 2-3 звука на одном выдохе). 

4 блок 

Речь и 

мимические 

средства 

общения 

-работа над выразительностью мимики  

(упражнения: улыбка - « Зайка добрый»,  

нахмурить брови - « Волк злой»,  

поднять брови вверх - « Дети удивляются» . 

5 блок 

Речь и моторное 

развитие 

-составление разрезных картинок (из 2-3 частей); 

-составление фигурок из счётных палочек по образцу (из 2-3 штук); 

 -развитие соотносящихся движений рук; 

- упражнение « Бусы»; (нанизывание крупных бусин) 

6 блок 

Речь и 

познавательные 

процессы 

-развитие памяти; 

-развитие умения выделять детали у знакомого предмета ( ножки, сиденье, 

спинка и др.); 

-развитие зрительного восприятия и представлений о свойствах предмета 

(форме, величине, цвете) путём использования внешних ориентировочных 

действий 

 

3 период обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы: Мамин праздник. Перелетные птицы. Одежда. Материалы Обувь. 

Головные уборы. Транспорт. ПДД Космос (день Космонавтики). Мой город Дом. Мебель. 

Цветы. День Победы. Насекомые. Лето. Насекомые Омской области 

1 блок 

Речь и интерес к 

общению 

-закрепление понимания речевых инструкций педагога с постепенным 

усложнением задания (возьми синюю машинку и поставь под синий стульчик; 

-работа над формированием навыка понимания предложений с предлогами (около, 

за, перед и др.); 

-развитие навыка понимания вопросов педагога по сюжетным картинкам; 

- отработка навыка понимания вопросов педагога по несложному рассказу или 

короткой сказке ( сначала со зрительной опорой, потом без неё); 

         2 блок 

Речь и 

потребность в 

общении 

-работа по уточнению, расширению и активизации словаря, развитие навыков 

использования в речи существительных, прилагательных и 

глаголов; 

-включение в активный словарь детей личных и притяжательных 

местоимений (я, он, она; мой, твой и др.); 

-работа над формированием навыка употребления простых 

повествовательных предложений из трёх слов; 

- расширение словаря за счёт употребления наречий места (там, вот, 

туда, здесь), времени (сейчас, скоро), количества (много, мало, ещё), 

модальности (надо, не надо, можно, нельзя), температуры (горячо, 

тепло, холодно), оценки (хорошо, плохо); 
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-проговаривание и заучивание с детьми двустиший; 

-обучение использованию в речи предлогов; 

3 блок 

Фонетико -

фонематическ

ая сторона 

речи 

-продолжение работы над длительностью и плавностью выдоха с использованием 

звуков речи ( упражнения « Поезд гудит: у-у-у», « Подуем на ладошки: х-х-х»); 

-формирование умения правильно произносить согласные звуки в слогах, словах 

(без их дифференциации по мягкости - твёрдости и звонкости - глухости); 

-работа над модуляцией голоса ( высоко - низко); 

4 блок 

Речь и 

мимические 

средства 

общения 

-закрепление мимических упражнений 1 и 2 периодов;  

-учить прищуривать оба глаза ( упражнение « Солнышко ярко светит»); 

5 блок 

Речь и 

моторное 

развитие 

-активизация движений большого, указательного и среднего пальцев; -

активизация всех пальцев руки; 

6 блок 

Речь и 

познавательн

ые процессы 

-работа по развитию зрительного восприятия и представлений о форме предмета 

путём использования внешних ориентировочных действий (примеривание, затем 

зрительное соотнесение);  

-развитие слухового внимания;  

-развитие воображения; 

-обучение группировке предметов или явлений по наиболее существенным 

признакам. Обращение к более широкому кругу предметов или явлений и их 

отображению в рисунках;  

-формирование обобщающих понятий; 

Чтение  художественной литературы - ежедневно  
  

Расписаний индивидуальных занятий: 

 

1. пн 10.00 – 12.00 

2. вт 10.25 – 12.00 

3. ср 10.00 – 12.00 

4. чт 10.20 – 12.00 

5. пт 10.00 – 12.00 

 

График работы 

 

 

 

 

 

 

 

День недели 
Продолжительность рабочего 

времени 

Понедельник с 13:00 по 15:00 

Вторник с 13:00 по 15:00 

Среда с 13:00 по 15:00 

Четверг с 13:00 по 15:00 

Пятница с 13:00 по 15:00 
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Годовое планирование  профессиональной деятельности учителя-

логопеда 

 

План работы учителя-логопеда на 2023-2024 учебный год 
 

№ П/П 
ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

1. Организационная 

 Подготовка анкет для родителей. 

 Подготовка и заполнение карт психолого-

педагогического обследования детей. 

 Написание индивидуальных планов. 

 Составление графика работы. 

 Составление списка детей, зачисленных в 

группу. 

 Составление годового плана. 

 Составление перспективного плана 

работы. 

 Составление расписания коррекционно-

развивающих занятий. 

 Оформление журнала учета проведенных 

занятий и посещения их детьми. 

 Оформление тетрадей преемственности с 

воспитателями. 

Сентябрь-

октябрь 

Написание анализа работы за учебный год Апрель-май 

2. Диагностическая 

Сбор медицинских и педагогических 

сведений о раннем развитии ребенка (вновь 

прибывшие дети) 

Сентябрь 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Динамическое наблюдение, промежуточные 

срезы 

В течение года 

Профилактическая работа. Выявление детей 

с нарушениями в речевом развитии через 

обследование в ДОУ. 

Январь 

3. 
Коррекционно-

педагогическая 

Развитие мотивации детей к коррекционно-

развивающим занятиям 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий согласно 

расписанию: 

Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая коррекцию и развитие 

психических и речевых процессов, обучение 

игре, развитие моторики (общей, мелкой, 

артикуляционной), продуктивной 

деятельности; 

Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений, следующих за 

первичными, и тесно с ними связанными 

трудностями в общении, поведении и разных 

видах деятельности ребенка дошкольного 

В течение года 
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возраста. 

4. 
Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

Анкетирование родителей 

В течение года 

Сентябрь 

5. Методическая 

Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе, журналах 

Оснащение кабинета методическими, 

дидактическими пособиями. 

Участие в конкурсах различного уровня 

В течение года 

6. 

Консультативная 

Работа с педагогами 
 

Составление задач на год со всеми узкими 

специалистами 

Проведение коррекционно – педагогической 

работы в тесном сотрудничестве с 

воспитателями группы. 

Консультирование воспитателей, 

музыкального руководителя, руководителя 

по физическому воспитанию, психолога по 

волнующим их вопросам, касающихся 

особенностей и специфики работы с 

конкретным ребенком либо с подгруппой 

воспитанников. 

Подготовка детей к участию в праздниках, 

утренниках, конкурсах совместно с 

музыкальным руководителем 

В течение года 

 

Работа с родителями 

Сентябрь-

октябрь, апрель 

– май 

В течение года 

Индивидуальное консультирование по 

итогам психолого-педагогического, речевого 

обследования детей 

Проведение бесед, консультаций 

Выступление на родительских собраниях 

Приглашение родителей на индивидуальные 

занятия, 

Оформление информационных стендов, 

тематических выставок книг, папок – 

передвижек. 

Циклограмма рабочей недели учителя-логопеда (приложение 4)     

  

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Кабинет специалиста имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи и психического развития. 

4. Зона подгрупповых занятий. 
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С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места 

специалиста в нем содержатся: 

1. Документы. 

 Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, 

положения, концепции). 

 Программы и материалы, дополняющие программы. 

 Документация учителя-логопеда образовательной организации 

o Карта психолого-педагогического обследования ребенка. 

o Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 

o Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ. 

o Регламент коррекционно-развивающей НОД, заверенный 

заведующим дошкольным образовательным учреждением. 

o Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная 

руководителем дошкольного образовательного учреждения, согласованная с 

администрацией учреждения. 

o Тетрадь взаимосвязи работы учителя-логопеда и воспитателей 

группы. 

o Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы). 

2. Диагностический материал (материал для обследования речи и 

интеллекта, систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, 

коробки). 

 Забрамная, С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей.М.:Владос, 2008. 

 Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей. Наглядный материал. М.: Просвещение, 2005 . 

 Романович, О.А., Кольцова, Е.П. Диагностика психофизических 

процессов и речевого развития детей 5-6 лет. М.:Владос, 2013. 

 Р.И. Лалаева "Нарушения устной речи и система их коррекции  у 

умственно отсталых школьников". Ленинград., 1968 

 Г.А. Волкова "Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. Санкт-

Петербург изд-во "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2008 
3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с 

родителями, воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, 

материал из журналов, книг и т.д.). 
4. Методический раздел. 

 Развитие элементарных математических представлений (папки по 

темам): Формирование представлений о цвете, форме, величине. Формирование 

представлений о множестве, количественных представлений, обучение 

решению задач. Формирование пространственных представлений. 

Формирование временных представлений.  



37 

 

 «Копилка учителя - логопеда» (материал из опыта работы: доклады, 

конспекты занятий, лекций, сообщения, статьи, разработанные индивидуальные 

карты, программы, комплексы упражнений, игры и т.д.). 

 Методическая литература - библиотека. 

 Материал из опыта работы учителей-логопедов ДОУ и т.д. 

5. Наглядно-дидактический материал. 

Наглядно-дидактические материалы и пособия, сгруппированные по 

блокам: 

Коррекция и развитие психомоторных функций: 

 конструкторы; 

Развитие познавательной деятельности: 

 наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 

 наборы счетного материала разного вида; 

 предметные и сюжетные тематические картинки; 

 демонстрационный материал для индивидуальных и групповых 

занятий; 

 демонстрационные плакаты; 

Формирование высших психических функций: 

 набор составных картинок с различными признаками; 

 наборы карт с заданиями различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

 бусы с элементами разных форм, цветов и размеров; 

 лото; 

 трансформируемые полифункциональные наборы разборных 

ковриков; 

 рабочие тетради с развивающими заданиями 

Развитие коммуникативной деятельности: 

 наборы для театрализованной деятельности; 

 лото различное; 

Речевое развитие: 

 схемы для составления простых описательных рассказов; 

 серии сюжетных картинок для составления простого рассказа; 

 Рабочие тетради Теремковой, Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4 

 С.Вохринцева Дидактический материал по лексическим темам 

(Иллюстрации, Познавательная информация, развивающие задания, игры 

ЛОТО.) 

6. Оборудование. 

Для детей с нарушением интеллекта необходимы: 

 предметы для развития перцептивных действий, предметы для 

развития сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания и 

обследования различной формы, цвета, величины, подборки простого 

иллюстративного материала по ознакомлению с природой, окружающим, 

действиями людей; 
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 набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими 

концами: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с 

концом типа вилки и др.; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-

вкладыши; матрешки трех-пятиместные; столики с втулками; коляски с 

рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; лотки для 

прокатывания автомобилей; тележки со стержневыми и сюжетными съемными 

фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; вкладыши по типу досок 

Сегена; игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные 

прищепки различной величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, 

основа туловища для бабочки, корзинка) и др. интерактивное оборудование для 

развития внимания, восприятия, памяти и мышления. 

 набор сюжетных и дидактических игрушек и картинок: 

картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций 

и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева или картона по 

народным и авторским сказкам. 

 фотографии, фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка 

с фотографиями, отражающие его жизненный опыт, интересные события из его 

жизни (день рождения, детские праздники, занятия и др.), групповые 

фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с 

малыми группами, с другими детьми дошкольной организации или гостями; 

видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на 

занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их 

профессиональную деятельность; 

 различные варианты работы с моделями (живые объекты, 

объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации), схемы и 

алгоритмы действий, модели последовательности рассказывания, описания, 

модели сказок; 

 варианты изменения пространства (за счет ширм, мягких модулей, 

наборов игр для театрализации, индивидуальных столов с изменяющимся 

углом наклона и закрепленной подставкой для ручек, карандашей, мягкий 

матрас с различными застежками, липучками, шнуровками и др.). 

Среди специального оборудования: 

 Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового 

восприятия. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

 Фланелеграф, наборное полотно, фоны, подставки, указки. 

 Визуальное расписание. 

 Компьютер (ноутбук), планшет. 

7. Мебель. 

 Парты – столы и стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей. 

 Классная доска, расположенная на уровне роста детей. 

 Шкафы, стеллажи или полки в достаточном количестве для 

наглядных пособий, дидактических игр и методической литературы. 
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 Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с 

ребенком и несколько стульев. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) обеспечивает реализацию АОП ДО, и  спроектирована с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия, обучающихся с ОВЗ, проявление уважения 

к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование 

и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
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траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо  

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

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

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ГПIРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 
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Предметно-развивающая среда 
Материально-техническая база 

Вид  

помещения 

Основное 

предназначение  

Наименование оборудования Количество 

предметов 

Кабинет 

дефектолога, 

логопеда, 

психолога 

проведение 

коррекционных, 

психокоррекционных,  

развивающих занятий 

с детьми, 

индивидуальные 

консультации, беседы 

с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

с детьми 

консультации, беседы 

с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 

 

зеркало (50х60) 

лампа 

индивидуальное зеркало для детей 

ламинатор                     

принтер      

наглядные пособия 

библиотека дефектолога 

игротека логопедических игр 

дидактические пособия 

стол и стул для взрослого 

стол и стулья для детей 

шкафы для наглядных 

пособийдидактический материал 

релаксационные картинки 

атрибуты для коррекционных 

упражнений 

документация по 

психологическому 

сопровождению процесса 

воспитания и обучения 

методическая библиотека 

методическая и художественная 

литература (сказкотерапия) 

1 шт 

1 шт. 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
Общая: 

 Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. Омское 

Прииртышье: программа для дошкольных образовательных организаций. – Омск: БОУДПО 

«ИРООО», 2014.  

 Волкова Л.С. Шаховская С.Н. Логопедия. – М.: Владос, 2003. 

 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М.: 

Сфера, 2007. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

 Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. М: Айрис-

пресс, 2009. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: практ. пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

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

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2009. 
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Обследование: 

 Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: Росмэн-Пресс, 2017. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 2 

младшая группа. – М.: «Скрипторий 2003», 2010. 

 Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием. – М., 2006. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: изд. дом «Литера», 

2001. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников. Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004. 

 Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Развитие фонематического слуха, восприятия 

 Генинг М.Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. – 

Чебоксары, 1971. 

 Лукина Н.А., Никкинен И.И. Научи меня слышать. Развитие слухового восприятия, 

внимания и памяти. – СПб.: Паритет, 2003. 

 Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М: ГНОМ и Д, 2005. 

Развитие звукопроизношения 

 Агафонов В.В. Подружись с упрямым звуком. – М.: Дрофа, 2013. 

 Богомолова А.И. логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб.: 

Библиополис, 1995. 

 Вакуленко Л.С. Коррекция нарушений звукопроизношения у детей. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Егорова О.В. Звуки В, ВЬ, Ф, ФЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

 Журавлева А.Е., Федиенко В.В. Доиашняя логопедия. – М.: Эксмо. 2013. 

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

произношения звука Л. – М.: ГНОМ и Д, 2008. 

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

произношения звука Л'. – М.: ГНОМ и Д, 2008. 

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

произношения звука Р у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ и Д, 2009.  

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

произношения звука Р'. – М.: ГНОМ и Д, 2008. 

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

произношения звуков С, З, Ц. – М.: ГНОМ и Д, 2009. 

 Косинова Е.М. Домашний логопед. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПЕСС», 2008. 

 Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи. – М.: Эксмо, 2003. 

 Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук Л.- М.: Владос, 2013. 

 Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук Р.- М.: Владос, 2015. 

 Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук Ш.- М.: Владос, 2013. 

 Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Лылова Л.С. и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольного возраста. – Воронеж, 2012. 
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 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [з], [з'], [ц]. – 

Ярославль: Академия развития, 1999. 

 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [л], [л']. – Ярославль: 

Академия развития, 1999. 

 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ч], [щ]. – Ярославль: 

Академия развития, 1999. 

 Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Л. – 

М.: Владос, 2003. 

 Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Р. – М.: 

Владос, 2003. 

 Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. 

Звуки Ш, Ж. – М.: Владос, 2003. 

 Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], 

[р], [л]. – СПб: КАРО, 2006. 

 Сахарова И.И. Чистоговорки в картинках. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Светлова И.Е. Домашний логопед. – М.: Эксмо, 2003. 

 Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей: практическая логопедия. – М.: 

АСТ, 2005. 

 Сорокина Н.А. «Звуковые дорожки» для закрепления звуков Л, Л', Р, Р' у детей и 

взрослых. – М.: В. Секачев, 2014. 

 Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подгот. этап.- М.: 

Владос, 2008. 

 Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический альбом. – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2007. 

 Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук Р. Логопедический альбом. – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2007. 

 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 

1989. 

Обучение грамоте 

 Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2017. 

 Жуковская Н.В. Учим буквы интересно и легко. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 Ткаченко Т.А. Логопедический букварь дошкольника. – М.: Эксмо, 2007. 

Перечень программ, технологий и пособий в образовательной области:: 

«Коммуникация» 
1) Камратова Н. Г., Грибова Л.Ф.  Мир в котором я живу,  Сфера 2006. 

2) РимашевскаяЛ.С.Технология развития навыков сотрудничества у дошкольников. 

3)  Катаева Л.А., Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в      

развитии, М., Владос, 2001. 

4) Тихомиров Л.А., Упражнения на каждый день Развитие внимания и воображения     

дошкольников.  Ярославль, Академия развития, 2000. 

5) Баряева Л.Б., Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами развития,     СПб, 

Союз, 2001. 

6)  Баряева Л.Б. Театрализованные игры – занятия , СПб, Союз, 2001. 

7)   Е.А.Белая Пальчиковые игры, М., Владос, 2000. 

8) Цвентарный В.И. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем, М. 2005. 
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Приложение 1 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЁНКА С СНР 

Приложение 2 
Календарно-тематическое планирование  «Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим» 

Приложение 3 
Календарно-тематическое планирование  «Обучение грамоте» 

Приложение 4 

Циклограмма 

Приложение 5 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

планировании воспитательной работы в 2023-2024 учебном году 
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Приложение 5 

 
Перечень основных государственных и народных праздников,  

памятных дат в календарном планировании воспитательной работы  

в 2023-2024 учебном году 

 

Дата Название праздника Форма проведения 

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

Выставка детских рисунков, 

стихи 

23 августа День победы советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

Беседа, презентация 

27 августа День российского кино 

 

Беседа, просмотр мультфильмов, 

викторина 

1 сентября День знаний Развлечение 

Экскурсия в школу 

7 сентября День Бородинского сражения 

 

Беседа, презентация 

27 сентября День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Выставка рисунков 

Конкурс стихов 

1 октября Международный день пожилых 

людей; Международный день 

музыки 

Концерт для бабушек и дедушек 

5 октября День учителя Беседа о школе и учителях 

 

16 октября День отца в России 

 

Стихи о папе 

4 ноября День народного единства Игры и сказки народов России 

 

27 ноября День матери в России 

 

Выставка поделок «Подарок 

маме» 

30 ноября День Государственного герба 

Российской Федерации 

Беседа 

3 декабря День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов 

Беседа, презентация 

5 декабря День добровольца (волонтера) в 

России 

Беседа, презентация 

8 декабря Международный день художника 

 

Выставка рисунков 

9 декабря День героев Отечества 

 

Фотовыставка, стихи 

31 декабря Новый год Утренник 

 

27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады; День памяти жертв 

Холокоста 

Беседа, презентация 

2 февраля День победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Беседа, презентация 
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8 февраля День российской науки 

 

«Детская лаборатория»: опыты, 

эксперименты 

21 февраля Международный день родного 

языка 

Разучивание пословиц, 

поговорок, потешек 

23 февраля День защитника Отечества Музыкально-спортивный 

праздник 

8 марта Международный женский день Утренник 

 

18 марта День воссоединения Крыма  с 

Россией 

Беседа, презентация 

27 марта Всемирный день театра Инсценировки, драматизации 

сказок 

12 апреля День космонавтики Конкурс рисунков, поделок 

Тематическое занятие 

22 апреля Всемирный день Земли 

 

Беседа, презентация 

1 мая Праздник Весны и Труда Беседа, субботник 

 

9 мая День Победы Конкурс стихов 

Шествие Бессмертного полка 

13 мая День основания Черноморского 

флота 

Беседа, презентация, подвижные 

игры, рисунки 

18 мая День основания Балтийского флота 

 

19 мая День детских общественных 

организаций России 

Подвижные игры с речевым 

сопровождением 

24 мая День славянской письменности и 

культуры 

Разучивание пословиц, 

поговорок, потешек 

1 июня Международный день защиты 

обучающихся 

Конкурс рисунков на асфальте 

5 июня День эколога 

 

Благоустройство клумб и огорода: 

высадка рассады цветов и овощей 

6 июня День рождения великого русского 

поэта А.С. Пушкина (1799-1837); 

День русского языка 

Беседа, чтение произведений, 

разучивание стихов, просмотр 

мультфильмов по произведениям 

А.С. Пушкина 

12 июня  День России 

 

Выставка рисунков, разучивание 

стихов 
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