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Введение  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уральский детский сад 
Одуванчик» введен в эксплуатацию в 1967 г. В 2015 г. Министерством образования и науки 
Красноярского края выдана бессрочная лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам.  

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» работает в режиме 5-ти дневной недели с 
выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 
19.00 (12 часов).  

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» осуществляет получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии 

условий) до прекращения образовательных отношений. (Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014)).  

Общее количество детей - 75. Количество групп – 4. Из них 2 группы общеразвивающей 

направленности и 2 группы комбинированной направленности, осуществляющие образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие речи I-III уровня).  

Общее количество детей с нарушениями речи – 2 чел.(3%). 

Наименование групп Количество групп Возраст детей 

1 младшая 1 1,5 -3 

2 младшая 1 3 - 4 

Средняя 1 4 – 5 

Старше-подготовительная 
группа 1 5-7 

 

В течение последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа детей с 

различными нарушениями речи. Коррекция речевых нарушений в МБДОУ «Уральский детский 

сад «Одуванчик» осуществляется специалистами педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 человека), 

но основной формой логопедической и психологической работы в ДОУ являются 

индивидуальные занятия. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом и педагогом-психологом, в зависимости от тяжести речевого 

развития. Подгрупповые занятия проводятся для коррекции фонетико - фонематических 

нарушений, развития связной речи.  
Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю, по мере формирования у 

детей произносительных навыков, учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для 

автоматизации произношения. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 10-15 

минут, продолжительность подгрупповой работы составляет 20-25 минут (5 минут дается 

логопеду для того, чтобы привести и отвести ребенка в группу). 

Занятия педагогом-психологом проводятся не менее 2 раз в неделю в виде 

психологических игр, тренингов. Продолжительность индивидуальных занятий 20-25 минут.  
Выпуск детей проводится по мере устранения у них дефекта. 

 

Сведения о семьях воспитанников: 
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74 
 

13 47 36 14 81 11 13 4 5 8 42 25 67 26 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации (русском).  

На основании Устава МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» основной целью 
деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

- основной образовательной программы дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми;  
- адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Приоритетными направлениями в работе педагогического коллектива являются:  

 Познавательно-речевое.

 

Характеристика социального окружения МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития п. Урал. 

Национально-культурные особенности поселка. 

Поселок Урал расположен в Рыбинском районе Красноярского края. История его 

рождения удивительна и интересна. Первые поселенцы обосновались в 1926 году. 

Урал — небольшой, уютный, ухоженный поселок. Учреждения образования Урала 

представлены одной общеобразовательной средней школой, двумя детскими дошкольными 

образовательными учреждениями. В поселке имеется библиотека и  культурно-спортивный 

комплекс, где ведутся кружки разных направлений: «Петрушка», «Театруля», «Рось», 

«Созвездие», спортивные секции: теннис, футбол, волейбол, баскетбол, вокальная студия 

«Маленькие звездочки», «Клуб веселых и находчивых» и «Умелые ручки», мастерская 

«Непоседы».  

Программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с использованием 

возможностей п. Урал значительно расширяет содержание и средства деятельности воспитателей. 

Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной 

культуры детей. 

 

Научная, образовательная, социальная и общественно-политическая среда поселка: 

МБДОУ  «Уральский детский сад «Одуванчик» занимает определенное место в 

едином образовательном пространстве п. Урал  и активно взаимодействует с социумом: 

 

№ Учреждение Содержание работы 

1. СОШ № 34  

 

- комплектование начальных классов; 

- совместные заседания в родительском клубе «На пороге школы», 

открытые уроки; 

- экскурсии детей в школы 

2. Сельская библиотека - организация экскурсий для детей; 

- тематические досуги по произведениям детских писателей 

3. Культурно-спортивный 

комплекс Уральского 

сельсовета 

- посещение театрализованных представлений; 

- проведение конкурсов среди детских садов; 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий 

4. Филиал Почты России - организация экскурсий для детей и педагогов 

 

8. Сельская амбулатория осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий 
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Климатические и экологические особенности поселка 

Климат в поселке резко континентальный, характеризуется холодной зимой и жарким 

летом. 

В связи с этим режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации 

педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, используется индивидуальный 

подход. Климатические условия характеризуются большой изменчивостью погоды, в основном в 

теплое время года. Наиболее неустойчивая погода весной. Наблюдаются резкие колебания 

температуры воздуха, не только в течение года, но и в течение суток. Минимальная зимняя 

температура достигает минус 35-40 
0
С. Лето имеет максимальную температуру плюс 35-40 

0
С. 

Поэтому иногда возникает необходимость изменения времени и продолжительности проведения 

прогулок с детьми. 

   Поэтому в программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по 

снижению    рисков для здоровья детей. 

 

 

Социальные особенности поселка 

На территории поселка Урал  нет промышленных предприятий, поэтому в МБДОУ  

«Уральский детский сад «Одуванчик» преобладает социальный статус родителей воспитанников 

– рабочие и служащие, занятые на предприятиях близлежащих населенных пунктов (г. 

Заозерный, г. Бородино),   на «Разрезе Бородинском», «Бородинском ПТУ», «Бородинском РМЗ», 

птицефабрике, швейной фабрике, Центральной районной больнице. Также есть семьи служащих, 

предпринимателей. При планировании педагогического процесса учитывается образование и 

место работы родителей, статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), 

учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса 

семьи» в образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 

Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников способствует тому, что они не 

могут выделить средства своим детям на посещение театра, цирка или музея. Образовательная 

программа учитывает это и предусматривает мероприятия социальных партнеров на территории 

ДОУ.  

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет 

свою специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану 

и укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития. 

Географические особенности поселка 

Так как поселок расположен на территории Красноярского края, часть содержания 

Программы направлена на   формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Красноярского края); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Красноярского края; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Красноярского края. 
 
 

1. Целевой компонент Программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1.Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы.  
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).   
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста с ОВЗ и направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видам 
деятельности;  

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  
-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

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

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;  

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция;  
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 
 

 

Цели и задачи реализации коррекционных направлений деятельности МБДОУ 
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Целью обучения и воспитания детей с нарушениями речи  является коррекция недостатков 

речевого развития и связанных с ними особенностей психического развития ребенка, 

максимальное всестороннее развитие в соответствии с возможностями каждого ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, компетенций, обеспечивающих готовность к 

обучению в школе и социальную успешность, поэтому кроме основной задачи - комплексное 

развитие у детей компонентов устной речи.  
 

Задачи:  

 формировать (развивать, совершенствовать) психологическую базу речи: развивать 
психические процессы: ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, 
мышление;
 создать предпосылки для дальнейшего обучения детей;
 совершенствовать работу с воспитателями, специалистами, родителями через 
систему взаимодействия;
 обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 
школы;
 обеспечения прав детей и родителей в получении необходимого комплекса 
коррекционно-развивающих и консультативных услуг.
 проводить профилактическую работу в детском саду.

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 
и инициативы. От педагогического мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, степень прочности 
приобретенных им нравственных качеств. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы. 
 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих  
общедидактических принципах: 

 принцип целенаправленности педагогического процесса;
 принцип целостности и системности педагогического процесса;
 принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к 

личности ребёнка;
 принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе;

и принципах организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях 

ДОУ: 

  
 принцип единства диагностики и коррекции речевых отклонений в развитии;

 принцип качественного анализа результатов логопедического обследования;
 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;
 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи;
 принцип интеграции взаимодействия специалистов в преодолении речевых нарушений у 

воспитанников;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности;
 концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

по всем направлениям коррекционной логопедической работы;
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 принцип ведущей роли семьи в воспитании и развитии ребенка с тяжелыми нарушениями 
речи;

 дидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность, индивидуально-
дифференцированный подход;

 принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционно-
воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии 
функций с коррекцией нарушенных функций и формирование приёмов их компенсации;

 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.

 

 

Общие характеристики и подходы к организации коррекционной работы:  
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми с 

учётом выраженности отклонений в развитии;
 системный подход к организации коррекционно-развивающей работы;
 преемственность всех этапов коррекционно-развивающей работы: диагностического, 

отборочного, содержательного, организационного, мониторингового.

 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведёт» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребёнка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей.  
Считаем целесообразным в качестве принципов к формированию АОП для детей с 

ограниченными возможностями здоровья применить следующие принципы, отраженные ФГОС 

ДО:  
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
-сотрудничество Организации с семьёй;  
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  
-учёт этнокультурной ситуации развития детей;  
-принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого  

ребенка в зоне его ближайшего развития;  
          -соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть  
достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;  

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей;  

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
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-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра;  

-принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребёнка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объёмом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.;  
– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ.  
Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 
первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 
течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью 
этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 
обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 
любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются 
не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер 
поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой 
"заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу 
данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру 
психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и 
всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные 
условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем 
окажется трудно или вовсе невозможно.  

В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» имеется категория воспитанников с ОВЗ, 
которую составляют дети с нарушением речи I,II-III уровня.  

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относят детей, состояние 

здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспосоности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении 

коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. 

 

Понятие нарушением речи I, II-III уровня включает в себя имеющие отклонения у детей в 
развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, 

они могут проявлятся в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности 

словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи.  
В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» в группы комбинированной 

направленности принимаются дети с общим недоразвитием речи (ОНР) разных уровней.  
Воспитанники с ОНР представлены в МБДОУ категорией детей с I и II-III уровнем развития 

речи.  
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I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так называемые "безречевые 

дети"). Дети этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами, 

звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания, 

обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазанно, нечетко и крайне 

неустойчиво. Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Дети с 

общим недоразвитием речи для выражения своих мыслей пользуются дифференцированными 

жестами и выразительной мимикой. Для них характерна, с одной стороны, большая инициа-

тивность речевого поиска в процессе общения, а с другой - достаточная критичность к своей 

речи. 

Таким образом, при сходстве речевого состояния прогноз речевой компенсации и 

интеллектуального развития у этих детей неоднозначный. 

Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что одним и тем 

же лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает несколько разных понятий ("биби" 

- самолет, самосвал, пароход; "бобо" - болит, смазывать, делать укол). Отмечается также замена 

названий действий названиями предметов и наоборот ("адас" - карандаш, рисовать, 

писать; "туй" - сидеть, стул). 

Характерным является использование однословных предложений. Как отмечает Н.СЖукова, 

период однословного предложения, предложения из аморфных слов-корней, может наблюдаться 

и при нормальном речевом развитии ребенка. Однако он является господствующим только в 

течение 5-6 месецев и включает небольшое количество слов. При тяжелом недоразвитии речи 

этот период задерживается надолго. Дети с нормальным речевым развитием начинают рано 

пользоваться грамматическими связями слов ("дай хеба" - дай хлеба), которые могут 

соседствовать - с бесформенными конструкциями, постепенно их вытесняя. У детей же с общим 

недоразвитием речи наблюдается расширение объема предложения до 2 - 4 слов, но при этом 

синтаксические конструкции остаются полностью неправильно оформленными ("Матик тиде 

туя" - Мальчик сидит на стуле). Данные явления никогда не наблюдаются при нормальном 

речевом развитии. 

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и недостаточно 

дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в области природных 

явлений). 

Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В речи детей преобладают в 

основном 1 - 2-сложные слова. При попытке воспроизвести более сложную слоговую структуру 

количество слогов сокращается до 2 - 3 ("ават" - кроватка, "амида" - пирамида,"тика" -

 электричка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности даже при 

отборе сходных по названию, но разных по значению слов (молоток - молоко, копает - катает - 

купает). Задания по звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны. 

Переход к II уровню речевого развития (начатки общеупотребительной речи) знаменуется 

тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно 

постоянные общеупотребительные слова ("Алязай. Дети алязай убиляют. Капутн, лидоме, лябака. 

Литя одают земю" - Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, помидоры, яблоки. Листья 

падают на землю). 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. Однако это 

происходит лишь по отношению к словам с ударными окончаниями (стол - столы; ноет –

 поют)и относящимся лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит еще 

довольно неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей проявляется 

достаточно выражено. 
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Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением непосредственно 

воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и грамматически 

более правильных, фразах, чем детей первого уровня. При этом недостаточная сформированность 

грамматического строя речи легко обнаруживается при усложнении речевого материала или при 

возникновении необходимости употребить такие слова и словосочетания, которыми ребенок в 

быту пользуется редко. 

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут смыслоразличительной 

функции. Словоизменение носит случайный характер, и потому при использовании его 

допускается много разнообразных ошибок ("Игаю мятику" - Играю мячиком). 

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень низкий. 

Одним и тем же словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению или другим признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из этих 

слов, в другой - другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). Ограниченность 

словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, обозначающих части 

предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), транспортные 

средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата, лисенок) и др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих форму, 

цвет, материал. Часто появляются замены названий слов, обусловленные общностью 

ситуаций(режет -рвет, точит -режет). При специальном обследовании отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических форм: 

1)  замены падежных окончаний ("катался-гокам" - катается на горке); 

2)ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов ("Коля питяля" - Коля писал); при 

изменении существительных по числам ("да памидка" - две пирамидки, "дв кафи" - два шкафа); 

3)  отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными ("асинь адас" - красный карандаш, "асинь ета" - красная лента, "асинь асо" -

 красное колесо, "пат кука" - пять кукол, "тиня пато" - синее пальто, "тиня кубика" - синий 

кубик, "тиня кота" - синяя кофта). 

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги 

опускаются вообще,  при этом существительное употребляется в исходной форме ("Кадас ледит 

аепка" - Карандаш лежит в коробке), возможна и замена предлогов ("Тетатка упая и тая" -

 Тетрадь упала со стола). 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих ("тупаны" - тюльпаны, "Сина" - Зина, "тява" - сова и т.п.); грубые 

нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично сокращение количества 

слогов ("тевики" - снеговики). 

При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: отмечаются перестановки 

слогов, звуков, замена и уподобления слогов, сокращения звуков при стечении согласных 

("ровотник" - воротник, "тена" - стена, "виметь" -медведь). 

Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недостаточность фонематического 

слуха, их неподготовленность к освоению навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно 
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правильно выбрать картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и т.д.). Под 

влиянием специального коррекционного обучения дети переходят на новый – III уровень 

речевого развития, что позволяет расширить - их речевое общение с окружающими.  Для детей с 

III уровнем развития речи характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» - белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы дым тойбы, потамутахойдна»- из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм»- 

аквариум, «таталлист» - тракторист, «вадапавод» - водопровод).  
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясака» - взяла из ящика, 

«тлuведелы» - три ведра, «коёбкалезит под стула» - коробка лежит под стулом, «нет количная 
палка» - нет коричневой палки, «писитламастел, касит лучком» - пишет фломастером, красит 
ручкой, «ложитот тоя» - взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического 
строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост - 

хвостик, нос - носик, учит - учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы - куриный и т. 

п.»). В то же время они не обладают ещё достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» - «ключит 

свет», «виноградник» - «он садит», «печник» - «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» - 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» - «который умный, он все думает»). В случаях, когда 

дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома - домник»; «палки для лыж – палные»); пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («тракторил- тракторист, читик- читатель, абрикоснын-абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко - слоговой структуры производного слова («свинцовый - свитеной; свицой»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый - 

горохвый, «меховой –мехный и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты»; «кофнички» - 

кофточки, «мебель» - «разные столы», «посуда» - «миски»), незнание названий слов, выходящих 

за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, 

веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог - 

«корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей - «птичка»; щука, сом - «рыба», паук - 

«муха», гусеница - «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо - родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», 

«нырнул» - «купался»).  
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Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с не возможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразиe используемых 

языковых средств, Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, 

дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 

предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями.  
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звукoнаполняемости: персеверации («неневик»- снеговик, «хихиист»- 

хоккеист), антиципации («астобус» - автобус, добавление лишних звуков («мендведь» - медведь, 

усечение слогов – («мисанел» - милиционер, «ваправот» - водопровод), перестановка слогов 

(«вокрик» - коврик, «восолики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корабыль» - корабль, «тырава»- трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют.  
- встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 

тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумямцnальцыми»), 

единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).  
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 
главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 
 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку 

сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет 
новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

  
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т.Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 
явлениями недоразвития лексико - грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы.  
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.  
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Под влиянием коррекционно - развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко - слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

   
К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы 

детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. 

Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается 

снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, 

дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной 

микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и 

дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой 

сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

  
Несмотря на неоднородность группы детей с ОВЗ, выделяются черты, по которым их можно 

отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 

развитием. У детей с ОВЗ отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть 

очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения 

деятельности центральной нервной системы. Детям с ОВЗ присущи нарушения двигательной 

сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ОВЗ 

неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной 

деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление 

инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-практической деятельности, 

способность к анализу и обобщению полученной информации в основном сохранена, но 

нуждается в поддержке педагога посредством активизации познавательной деятельности. 

Большинство детей с ОВЗ способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос 

усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

  
При ОВЗ основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. 
  
При ОВЗ у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи при 

ОВЗ носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон 

речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое 

восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. 

  
Восприятие у детей с ОВЗ поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного и 

слухового восприятия у детей с ОВЗ недостаточно сформированы пространственно-временные 

представления. 
  
Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 
неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей 
степени страдает вербальная память. 

  
Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и 

деятельности. Характерной особенностью детей с ОВЗ является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания.  
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Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ОВЗ. Они 
затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ОВЗ 

обнаруживаются трудности словесно-логического мышления.  
Недостатки мышления у детей с ОВЗ проявляются в низкой способности к обобщению 

материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности.  
 
Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ОВЗ испытывают 
трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 
возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления.  

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ОВЗ были выявлены следующие 
общие для ОВЗ различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и 
воли, отклонения в двигательной сфере. 

  
У детей с ОВЗ обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференцированность обобщения. Поэтому 
ребенку с ОВЗ необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную 

функцию внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию 
деятельности. 

  
Дети с ОВЗ - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них 

имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 

органического поражения. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания 

также могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные 

микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР 

у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического развития, 

разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми.  

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 

1.2.1. Требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей  
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  
«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  
Настоящие требования являются ориентирами для:  
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями;  
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет;  
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности  

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая:  

-аттестацию педагогических кадров; -
оценку качества образования;  
-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания;  

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;  

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам  
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности;  

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми  
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности  
 

 

1.2.2. Целевые ориентиры коррекционно-образовательного процесса 
 
I, II, III  уровень общего недоразвития речи: 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 владеть элементарными навыками пересказа;

 владеть навыками диалогической речи;
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.;

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 
сложные предлоги - употребляться адекватно;

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 
коротких предложений в пределах программы .  

 свободно составлять рассказы, пересказы;

 владеть навыками творческого рассказывания;
 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал;
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные  
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

 фонематическое восприятие,

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,
 графо-моторные навыки,
 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, 

слов и коротких предложений).

 

Оценка индивидуального развития детей с ОВЗ 

 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 



18 
 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обеспечение 

развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей раскрытия 
способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования педагогического 

процесса является наличие у педагога информации о возможностях, интересах и проблемах 

каждого ребенка.  
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка с ОВЗ осуществляется 

педагогами (воспитатели, логопедом, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре).  

Основная задача диагностики - изучить индивидуальные особенности развития каждого 
ребёнка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 
раскрытия потенциала детской личности.  

Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования 
возрастных характеристик воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 
всем направлениям развития детей.  

Содержание диагностики связано с Программой и включает в себя диагностику освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования (образовательных областей 

Программы). 

 

Промежуточные планируемые результаты: 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 
развитие» 

4 до 5 лет 

- знает части тела и органы чувств человека.  

- сформировано представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
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 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня;

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;

 имеет представление о правилах ухода за больным. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 
с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 
6 м). Владеет школой мяча.

Накопление   и   обогащение   двигательного   опыта   (овладение   основными 

движениями):  

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
темп;

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;
 умеет кататься на самокате;
 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.

Формирование    потребности    в    двигательной    активности    и    физическом 

совершенствовании:  
 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей;
 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;
 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;

 проявляет интерес к разным видам спорта.

 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 
процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации):  

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см);  
– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами;  
– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 
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– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель;  
– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске;  
– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений.  
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 
метания, лазанья;

 умеет перестраиваться:

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй;  

 соблюдать интервалы во время передвижения;
 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:  

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис):

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры;

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта;

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие» 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 
 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 
правилам игры;
 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 
проигрыш.

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
 объясняет правила игры сверстникам;
 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 
постановки;

 использует «вежливые» слова;

 имеет навык оценивания своих поступков; 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:  

 имеет представление о работе своих родителей;

 знает название своей Родины. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 
организованного поведения в детском саду.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства:  

– понимает значения сигналов светофора;  
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       - узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи»;  

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение;  

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения;  

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра».  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  

Развитие трудовой деятельности:  

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 
одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его  

результатам:  

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 
сада;

 может оценить результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека:  
– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов;  
– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд;  
– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности:  

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;

 находит новую трактовку роли и исполняет ее;

 может моделировать предметно-игровую среду;
 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители»;
 владеет разными видами народных игр, умеет рассказать о правилах игр, использовать 

народные игры, народные игрушки в самостоятельной игровой деятельности.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 
ходов, выборе карт, схем;

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:  

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения.  
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства:  
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 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 
улице и в транспорте, правила дорожного движения;

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.

Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира 

природы ситуациях и способах поведения в них:  

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 
переход», «Пункт медицинской помощи»;

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра».

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы  
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  

Развитие трудовой деятельности:  

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 
виде; 

 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 
для занятий, игр;

 ответственно выполняет обязанности дежурного;
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам:  

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 
участке детского сада;

 оценивает результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности;
 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человек:  

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 
писателей, композиторов;

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города
(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 
благодарности к людям за их труд;

 бережно относится к тому, что сделано руками человека.

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие:  

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 
фигуры;

 различает  и  называет  девять  основных  цветов  и  их  светлые  и  темные

оттенки; 
 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров.

Формирование элементарных математических представлений: 
 считает в пределах 10;

 знает цифры от 1 до 0, раскладывает их по порядку;

 соотносит количество предметов с цифрой;
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 отсчитывает количество предметов на единицу больше или меньше;

 составляет число из единиц, различает количественный и порядковый счёт;

 сравнивает две группы предметов;
 сравнивает предметы по длине;

 имеет знания о геометрических фигурах;

 элементарно ориентируется в пространстве (слева, справа);

 ориентируется в днях недели.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране;
 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам;
 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-
следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы
и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;  

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие:  

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 
пространстве, цвет и т.п.);

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий;

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным
деталям. 

Формирование элементарных математических  представлений:  
- считает в пределах 20; 

 знает цифры от 1 до 20, раскладывает их по порядку;
 владеет количественным составом числа из единиц в пределах 5, различает 

количественный и порядковый счёт;
 соотносит количество предметов с цифрой;

 увеличивает и уменьшает число на единицу;

 решает задачи на сложение и вычитание;

 умеет производить измерение с помощью линейки;

 умеет считать по заданной мере;

 владеет знаниями о геометрических фигурах;
 умеет ориентироваться в пространстве;

 имеет знания о днях недели и месяцах.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране;
 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей;
 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями;
 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира;
 знает правила поведения в природе и соблюдает их;

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 
развитие» 

 

5 – 6 лет  
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования;
 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 
литературные произведения.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.

Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  ценностных 

представлений:  

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;
 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров.
Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 
по ролям;

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 
участвовать в их драматизации.

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения;

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 
разговора.

Развитие   всех   компонентов   устной   речи   детей   (лексической   стороны,  
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова

и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  
 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
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 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 
общении со взрослыми и сверстниками;

 пользуется естественной интонацией разговорной речи;
 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения.

Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  ценностных 

представлений:  

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать

подтекст; 
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности.

Развитие литературной речи: 
 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности;
 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации.
Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

 называет любимые сказки и рассказы;

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;
- может импровизировать на основе литературных произведений.  

 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

5 – 6 лет  
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, конструирование):  

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 
передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 
сангина);

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации;

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 
самостоятельно подбирая детали;

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 
назначением объекта;

Развитие детского творчества: 
 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции;
 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;

 объединяет разные способы изображения (коллаж);

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;
 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности.
Приобщение к изобразительному искусству: 
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 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство);

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция);

 имеет представление о региональных художественных промыслах.
Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;
 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс);
 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперёд и на месте;

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве;
 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в  ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению;
 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель).

 

6 – 7 лет  
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, конструирование):  
       – использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации  
      – применяет традиционные техники изображения;  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств.
  

Обеспечение сбалансированности методов, используемых педагогами (наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные образовательные ситуации), не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Использование вышеназванных 

методов позволяет получить необходимый объём информации в оптимальные сроки.  

Периодичность диагностики – два раза в год.   
Итоговая диагностика освоения основной образовательной программы проводится в 

подготовительной к школе группе с 15 апреля по 15 мая.  
Таким образом, система мониторинга развития ребёнка обеспечивает комплексный подход 

к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики 
достижений детей, выстраивать на их основе индивидуальный коррекционный маршрут каждого 

ребёнка и оптимизировать работу всей группы.  
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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Диагностика и мониторинг успешности в освоении коррекционной 

логопедической программы 

 

Важнейшим аспектом качества образования в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи является проведение диагностики и образовательного 

мониторинга. Диагностическое обследование – это комплексное обследование с целью 

составления максимально объективной, подробной картины развития речи ребенка и определение 

факторов, оказывающих отрицательное или положительное влияние на эту картину. 

Образовательный мониторинг – это форма сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за 

ее состоянием и прогнозирование развития этой системы.  
Мониторинг развития речи – систематическая и регулярная процедура сбора данных по 

важным аспектам речевого развития детей, составная часть профилактической работы педагогов.  
Мониторинг развития речи дошкольников с общим недоразвитием речи способствует 

установлению вида, этиологии и механизмов формирования того или иного нарушения. 
Обращаем внимание к процессам, а не к результатам. Фиксируемые текущие процессы 

рассматриваются как основа для гибкого реагирования, способствуют более точному, 

целенаправленному и дифференцированному логопедическому воздействию.  
Любое достижение ребенка на каждом этапе является промежуточным и служит лишь 

основанием для выбора педагогом методов и технологий индивидуальной работы, позволяют 
внести коррективы в календарно-тематическое планирования коррекционно - образовательной 

работы. 

 

Задачи диагностики и мониторинга речевого развития сводятся к следующему:  

 определение основных показателей и технологии отслеживания, а не результатов;
 определение зоны ближайшего развития ребенка;
 осуществление индивидуального подхода к содержанию и темпам речевого развития 

каждого ребенка;
 оценивание достижений ребенка не с точки зрения положительного, а максимально 

возможного эффекта речевого развития;
 обнаружение и фиксирование не только ожидаемых, прогнозируемых результатов, но 

и неожиданных, случайных, отрицательных, чтобы можно было видеть реальные 
процессы во всей их полноте.

 

Форма проведения диагностики и мониторинга преимущественно представляют собой 

изучение медицинской и биографической документации (сбор и анализ анамнестических 
данных), наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности, беседа с родителями и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  
Диагностические исследования проводим 2 раза в год (1-15 сентября, 15-30 мая). 
Мониторинг усвоения программного материала ведется в течение всего учебного  

года: после каждого фронтального (подгруппового, индивидуального) занятия. Табель 

посещаемости совмещаем с учетом уровня усвоения материала на каждом фронтальном и 

подгрупповом и индивидуальном занятии. В середине учебного года, после новогодних каникул 

(10-25 января), учитель-логопед анализирует полученные результаты мониторинга (результаты 

усвоения материала на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятиях), проводит 

итоговые (контрольные) занятия.  
Результаты диагностики и мониторинга учитель-логопед анализирует и заносит в речевые 

карты, мониторинговые таблицы.  
Такая организация диагностики и мониторинга позволяют проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении двух лет и составить календарно-тематический план работы с 

группой в целом, план работы с подгруппой и перспективные индивидуальные планы работы с 
каждым ребенком, а также провести корректировку этих планов по мере необходимости.  
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Диагностику и мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-

логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, педагогом-психологом (каждый педагог проводит их в рамках своей компетенции).  
Воспитатель проводит диагностику и мониторинг речевого развития в следующих 

областях: познание, чтение художественной литературы. Воспитатели оценивают уровни 
освоения программы по трем параметрам: высокий, средний, низкий, заполняют листы оценки 
состояния освоения программы, что также является стартом для начала работы, а также играет 
решающую роль в корректировке календарно-тематического плана работы и проведения 
индивидуальной работы.  

Методика проведения диагностики и мониторинга учителем-логопедом  
Учитель – логопед проводит диагностику и мониторинг следующих компонентов речевой 

системы ребенка:  
1 - состояние артикуляционной моторики;  
2 - исследование импрессивной речи; 

3 - состояние фонематического восприятия; 

4 - состояние звукопроизношения; 

5 - сформированность звуко-слоговой  структуры слова;  
6 - исследование состояния фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений;  

7 - исследование словаря и навыков словообразования; 

8 - исследование грамматического строя речи; 

9 - исследование связной речи.  
Методика проведения диагностики включает 7 серий, каждая из которых объединяет пробы 

нарастающей трудности. Для каждой серии разработаны собственные критерии оценки. В разных 

заданиях эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 
допустимых ошибок и использование помощи.  

 При описании методики, оценке результатов использованы следующие материалы: 

1. Лалаева  Р.И.  Методические  рекомендации  по  логопедической  диагностике. 

 Диагностика  нарушений  речи  у детей  и  организация  логопедической  работы  в 

 условиях дошкольного образовательного учреждения. – СПб: Детство-Пресс, 2000г. 

2. Коненкова И.  Д.  Обследования  речи  дошкольников  с  ЗПР.  Картинный 

диагностический материал. – М.: ГНОМ и Д, 2004 г.  
3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Методическое пособие // Приложение: «Наглядный материал для обследования детей» 

(под ред. Стребелевой Е.А.) Изд. 2-е, перераб., доп. / 3-е. - М.: Просвещение, 2007.  
4. Иншакова О.Б.. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 1998.  

По мере обследования на каждого ребенка заполняется речевая карта, составленная в 
соответствии со схемой логопедического обследования детей с ОНР I-III уровня речевого 
развития.  

Для того чтобы получить индивидуальный речевой профиль, необходимо высчитать 

успешность выполнения каждого задания серии, а затем сумма баллов суммируется и 
определяется среднее арифметическое значение всей серии. Затем, используя полученные 

значения, следует вычертить речевой профиль, отложив по оси ординат успешность выполнения 
заданий, а по оси абсцисс - параметры измеряемых сторон речи. 

Получив речевой профиль, можно вычленить как наиболее несформированные, так и 
наиболее благополучные компоненты речевой системы ребенка и, основываясь на этом, 
разработать индивидуальный перспективный план коррекционной работы.  

При повторном обследовании состояния речи целесообразно следующий речевой профиль 
вычертить рядом с предыдущим, что позволит выявить динамику и адекватность избранных 

средств и методов обучения. Схема обследования варьируется в зависимости от той цели, 
которую ставит перед собой учитель-логопед.  

Методика обследования детей младшего и старшего дошкольного возраста с ОНР 
предполагает 5 - бальную систему оценки результатов. В каждой серии раскрываются 
содержание и уровни оценки выполнения. 

 

Описание методики обследования. Обработка и анализ результатов  

обследования речи младших дошкольников 
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Серия I. Состояние артикуляционной моторики  
Для того чтобы оценить выполнение артикуляционных движений, нужно попросить ребенка 

удерживать органы речи в нужном положении 3-5 секунд, последние три упражнения 
необходимо выполнить по 4-5 раз.  

5 баллов - все движения доступны, выполнение точное, объем полный, тонус нормальный, 
темп хороший, удержание позы свободное, переключаемость не нарушена;  

4 балла - все движения доступны, объем полный, тонус нормальный, темп выполнения и 
переключаемость несколько замедлены, 1-2 движения выполняются со второй попытки;  

3 балла - движения выполняет, темп выполнения и переключаемость снижены, объем 
движений неполный, отмечается дополнительный поиск позы во многих заданиях, истощаемость, 
напряженное удерживание позы, требуются повторные показы движений;  

2 балла - для выполнения большинства движений требуется подробная поэтапная 
инструкция, наблюдается длительный поиск позы, быстрая истощаемость, вялость или тремор 
кончика языка, синкинезии, гиперсаливация, некоторые движения не удаются;  

1 балл - невыполнение, отказ от деятельности. 

 

Серия II. Исследование импрессивной речи: 
5 баллов - правильное выполнение;  
4 балла – самокоррекция;  
3 балла - задание выполняется неточно, только после повторного проговаривания, 
затруднено понимание некоторых слов;  
2 балла - неверное выполнение задания;  
1 балл – невыполнение. 

 

Серия III. Исследование сенсомоторного уровня речи: 

 

1. Состояние фонематического восприятия  
Слоги и слова предъявляются до первого воспроизведения, точного повторения добиваться 

не следует, т.к. задачей обследования является измерение актуального уровня развития речи.  
5 баллов - все задания точно воспроизводятся;  
4 балла - имеются единичные случаи ошибочного воспроизведения рядов слогов или  

слов, но при этом слоговая пара воспроизводится точно;  
         3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, в большинстве заданий ряды  

воспроизводятся неточно, но пары – точно; 

2 балла - большинство заданий выполняются только после повторного проговаривания, при 
этом чаще всего ряды воспроизводятся неверно, иногда ошибочно воспроизводятся и 
слоговые (словесные) пары;  
1 балл- невыполнение. 

 

2. Состояние звукопроизношения  
Все звуки условно делятся на 5 групп: 1 - свистящие, 2 - шипящие, 3 – соноры Р, РЬ, 4 - 

соноры Л, ЛЬ, 5 - остальные звуки.  
5 баллов - все звуки произносятся правильно в любых речевых ситуациях; 4 балла - один – 
два звука недостаточно автоматизированы, но при указании на  

ошибку исправляются; 3 балла - нарушено произношение группы звуков, но 
не более 5;  
2 балла - нарушено произношение двух – трех групп звуков, но не более 10; 1 балл 
- нарушено произношение более 10 звуков. 

 

3. Сформированность звуко - слоговой структуры слова 

Слова предъявляются до первого воспроизведения.  
5 баллов - все слова точно воспроизводятся в темпе предъявления; 4 балла - встречаются 
единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно,  
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задание выполняется в несколько замедленном темпе; 3 балла - задание выполняется в 
замедленном темпе, много ошибок, некоторые  

ошибки исправляются самостоятельно, часть заданий недоступна; 2 балла - задания 

выполняются с ошибками, большинство заданий недоступны; 1 балл - неадекватные 
ответы, отказ от выполнения. 

 

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования 

 

1. Предметный словарь  
5 баллов - все слова правильно понимаются и употребляются в активном словаре; 4 балла - все 
обиходные слова и большинство редко употребляемых слов есть в  активном словаре; 3 балла 
- 1-2 слова обиходной лексики и большинство слов редко употребляемой  

лексики отсутствуют в активном, но есть в пассивном словаре, остальные слова – в 
активном словаре;  

2 балла - большинство слов (обиход) – в активе, остальные – в пассиве, большинство редко 
употребляемых – в пассиве, некоторые вообще отсутствуют;  

1 балл - большая часть слов из обоих разделов отсутствует и в активном, и в пассивном 
словарях. 

 

2. Глагольный словарь  
5 баллов - самостоятельно придумывает более 3 лексем к каждому предложенному слову;  
4 балла - самостоятельно придумывает по 3 лексемы к половине предложенных слов, к 

остальным – 2 лексемы;  
3 балла - к половине слов придумал по 1 лексеме самостоятельно, 2 лексемы с помощью; к 

оставшимся словам 1 лексема самостоятельно, 1 – с помощью в виде побуждающих 
вопросов;  

2 балла - требуется повторение, расширение инструкции; из предложенных слов в 
большинстве случаев придумано по 1 лексеме с помощью в виде побуждающих вопросов, 
а самостоятельно выполнено 1-2 задания;  

1 балл - отказ, помощь не использует, неадекватные ответы. 

 

3. Словарь признаков  
5 баллов - по каждому заданию придумано самостоятельно более 3 определений;  
4 балла - самостоятельно придумано к каждому из предложенных слов по 1 определению, а 
по 2 определения с помощью;  

       3 балла - по 2 определения с помощью в виде побуждающих вопросов, повторения  
инструкции;  

       2 балла - к каждому из предложенных слов придумано 1 определение с помощью,  
требуется повторение, расширение инструкции; 

       1 балл - неадекватные ответы, замены, помощь не использует. 

 

Серия V. Исследование грамматического строя речи 

 

1. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога  
Оценивается: особенности формирования функций словоизменения, правильность и способ 

выполнения задания  
5 баллов - по всем заданиям самостоятельно дан правильный ответ;  
4 балла - большинство заданий выполнено самостоятельно и верно, единичные задания с 
незначительной помощью в виде уточняющих вопросов, либо с самокоррекцией;  
3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, с ошибками; часть ошибок  

исправляется после уточняющих вопросов, некоторые ошибки не исправляются;  
2 балла - большинство заданий выполняется после стимулирующей помощи; 

1 балл - неверный ответ, помощь не используется. 

 

2. Употребление простых предлогов  
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В связи с трудностью этого задания используются два вида помощи: 1 - стимулирующая 
(«Неверно, подумай ещё») и 2 - в виде вопроса ("На что я положила карандаш?).  

5 баллов - по всем заданиям самостоятельно дан правильный ответ;  
4 балла - отмечаются редкие ошибки, которые исправляются самостоятельно, либо с 

помощью в виде уточняющих вопросов;  
3 балла - часть заданий выполняется верно, некоторые ошибки исправляются после 

уточняющих вопросов, часть ошибок не исправляется после уточняющих вопросов, 
однако, есть понимание значения предлогов (выполняет инструкцию, включающую 

предлог);  
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов 

отсутствует, но есть понимание значения предлогов;  
1 балл – невыполнение. 

 

3. Согласование прилагательных с существительными 
Исследуется структурирование словосочетаний на основе вопросов какой? какая?  

какое?  
5 баллов - правильный ответ;  
4 балла - самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи;  
3 балла - отмечаются редкие ошибки, которые исправляются с помощью вопросов;  
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов 
отсутствует;  
1 балл – евыполнение. 

 

4. Согласование числительных 1, 2, 3 с существительными  
При предъявлении обязательно использование предметов или предметных картинок  
5 баллов - правильный ответ; 

4 балла – самокоррекция; 

3 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи; 

2 балла - неверный ответ; 

1 балл - невыполнение. 

 

5 .Образование существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах  
Это задание вызывает большие трудности, дети часто плохо понимают инструкцию, 

поэтому целесообразно использовать картинки.  
5 баллов - правильный ответ; 

4 балла – самокоррекция; 

3 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи;  
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов 
отсутствует, но есть понимание значения грамматических форм;  

1 балл–невыполнение. 

 

6. Употребление имен существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами  
5 баллов – задание выполняется без ошибок;  
4 балла – встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно;  
3 балла – задание выполняет с уточняющей помощью, иногда с контекстной  
подсказкой, темп выполнения замедлен;  
2 балла – большинство ответов неверные, коррекция ответа после уточнения  
отсутствует;  
1 балл – невыполнение. 

 

Серия VI. Исследование связной речи  
1. Беседа по картинке с опорой на наводящие вопросы и объединение их в короткий рассказ.  



32 
 

Оценка производится с учетом трех критериев: 1-критерий смысловой целостности; 2 – 
критерий лексико-грамматического оформления высказывания; 3 – критерий самостоятельности 

выполнения задания.  
Критерий смысловой целостности  

5 баллов - рассматривает картинки внимательно, с интересом, рассказ соответствует 
изображенной ситуации, сохранены все смысловые звенья;  

4 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, основные смысловые 
звенья сохранены;  

3 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, отдельные звенья 
пропущены, при составлении рассказа требуется помощь в виде вопросов, указаний на 

картинку, деталь; связность повествования нарушена, отмечаются продолжительные паузы;  
2 балла - рассказ частично соответствует изображенной ситуации, не вскрыты временные и 

причинно-следственные связи между событиями, пропущены смысловые звенья, имеются 
искажения смысла, рассказ представляет собой перечисление предметов, помощь в виде 

вопросов использует, но отвечает односложно;  
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы. 

 

1.2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания  
5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием 
лексических средств; 

4 балла - недостаточная развернутость высказываний, лексический запас хороший, в 
грамматическом оформлении допускает ошибки, но замечает и исправляет их 
самостоятельно, иногда с помощью уточняющего вопроса;  

3 балла - лексический запас бедный, отмечаются замены слов, расширение и сужение их 
значения, проявляется аграмматизм;  

2 балла - отмечается аграмматизм, далекие словесные замены, неадекватное использование 
лексических средств;  

1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы. 

 

1.3. Критерий самостоятельности выполнения задания 

5 баллов - рассказ составлен самостоятельно; 

4 балла - рассказ составлен в основном самостоятельно;  
3 балла – рассказ составляет по наводящим вопросам; 2 балла – 
невыполнение задания даже при наличии помощи;  
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы. 

 

Описание методики, обработка и анализ результатов обследования речи старших 

дошкольников  
Серия I. Состояние артикуляционной моторики  

Для того чтобы оценить выполнение артикуляционных движений, нужно попросить ребенка 
удерживать органы речи в нужном положении 3-5 секунд, последние три упражнения 
необходимо выполнить по 4-5 раз.  

5 баллов - все движения доступны, выполнение точное, объем полный, тонус нормальный, 
темп хороший, удержание позы свободное, переключаемость не нарушена;  

4 балла - все движения доступны, объем полный, тонус нормальный, темп выполнения и 
переключаемость несколько замедлены, 1-2 движения выполняются со второй попытки;  

3 балла-движения выполняет, темп выполнения и переключаемость снижены, объем 

движений неполный, отмечается дополнительный поиск позы во многих заданиях, 
истощаемость, напряженное удерживание позы, требуются повторные показы движений;  

2 балла - для выполнения большинства движений требуется подробная поэтапная 
инструкция, наблюдается длительный поиск позы, быстрая истощаемость, вялость или 

тремор кончика языка, синкинезии, гиперсаливация, некоторые движения не удаются;  
1 балл - невыполнение, отказ от деятельности. 

 

Серия II Исследование импрессивной речи 
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5 баллов - правильное выполнение;  
4 балла – самокоррекция;  
3 балла - задание выполняется неточно, только после повторного проговаривания,  
затруднено понимание некоторых слов; 2 

балла - неверное выполнение задания; 1 балл - 
невыполнение. 

 

Серия III Исследование сенсомоторного уровня речи: 

1. Состояние фонематического восприятия  
Слоги и слова предъявляются до первого воспроизведения, точного повторения добиваться 

не следует, т.к. задачей обследования является измерение актуального уровня развития речи:  
5 баллов - все задания точно воспроизводятся; 
4 балла - имеются единичные случаи ошибочного воспроизведения рядов слогов или слов, но 
при этом слоговая пара воспроизводится точно;  

3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, в большинстве заданий ряды 
воспроизводятся неточно, но пары – точно;  

2 балла - большинство заданий выполняются только после повторного проговаривания, при 
этом чаще всего ряды воспроизводятся неверно, иногда ошибочно воспроизводятся и 
слоговые (словесные) пары;  

1 балл – невыполнение. 

 

2. Состояние звукопроизношения  
Все звуки условно делятся на 5 групп: 1 - свистящие, 2 - шипящие, 3 –соноры Р, РЬ, 4 - 

соноры Л, ЛЬ, 5 - остальные звуки.  
5 баллов - все звуки произносятся правильно в любых речевых ситуациях;  
4 балла - один – два звука недостаточно автоматизированы, но при указании на  
ошибку исправляются;  

        3 балла - нарушено произношение группы звуков, но не более 5;  
2 балла - нарушено произношение двух – трех групп звуков, но не более 10;  
1 балл - нарушено произношение более 10 звуков. 

 

3. Сформированность звуко - слоговой структуры слова 
Слова предъявляются до первого воспроизведения:  

5 баллов - все слова точно воспроизводятся в темпе предъявления;  
4 балла - встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно, задание 
выполняется в несколько замедленном темпе;  
3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, много ошибок, некоторые ошибки 
исправляются самостоятельно, часть заданий недоступна;  
2 балла - задания выполняются с ошибками, большинство заданий недоступны;  

       1 балл - неадекватные ответы, отказ от выполнения. 

 

Серия IV. Исследование состояния фонематического анализа, синтеза и фонематических 

представлений  
Ребенку предлагается три попытки с оказанием стимулирующей помощи: «Подумай ещё».  

5 баллов - правильный ответ с первой попытки; 

4 балла - правильный ответ со второй попытки; 

3 балла - правильный ответ с третьей попытки; 

2 балла - единичные ошибки после третьей попытки; 

1 балл - неверный ответ после третьей попытки. 

 

Серия V. Исследование словаря и навыков словообразования 

1. Предметный словарь  
5 баллов - все слова правильно понимаются и употребляются в активном словаре;  
4 балла - все обиходные слова и большинство редко употребляемых слов есть в  
активном словаре;  
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       3 балла - 1-2 слова обиходной лексики и большинство слов редко употребляемой  
лексики отсутствуют в активном, но есть в пассивном словаре, остальные слова – в 
активном словаре;  

2 балла - большинство слов (обиход) – в активе, остальные – в пассиве, большинство редко 
употребляемых – в пассиве, некоторые вообще отсутствуют;  

1 балл - большая часть слов из обоих разделов отсутствует и в активном, и в пассивном 
словарях. 

2. Глагольный словарь  
5 баллов - самостоятельно придумывает более 3 лексем к каждому предложенному слову;  
4 балла - самостоятельно придумывает по 3 лексемы к половине предложенных слов, к 
остальным – 2 лексемы;  

3 балла - к половине слов придумал по 1 лексеме самостоятельно, 2 лексемы с помощью; к 
оставшимся словам 1 лексема самостоятельно, 1 – с помощью в виде побуждающих 
вопросов;  

2 балла - требуется повторение, расширение инструкции; из предложенных слов в 
большинстве случаев придумано по 1 лексеме с помощью в виде побуждающих вопросов, а 
самостоятельно выполнено 1-2 задания;  

1 балл - отказ, помощь не использует, неадекватные ответы. 

 

3. Словарь признаков 
5 баллов - по каждому заданию придумано самостоятельно более 3 определений;  
4 балла - самостоятельно придумано к каждому из предложенных слов по 1 определению, а 
по 2 определения с помощью;  

3 балла - по 2 определения с помощью в виде побуждающих вопросов, повторения 
инструкции;  

2 балла - к каждому из предложенных слов придумано 1 определение с помощью, требуется 
повторение, расширение инструкции;  

1 балл - неадекватные ответы, замены, помощь не использует. 

 

4. Словообразование  
 5 баллов - все задания выполнены самостоятельно и верно;  
 4 балла - в основном все задания выполнены самостоятельно и верно, ошибки исправляются 
самостоятельно, либо после уточняющего вопроса;  
3 балла - большинство заданий выполняется с помощью в виде уточняющих вопросов, 

некоторые задания недоступны;  
2 балла - при выполнении требуется значительная помощь (расширение инструкции, 

подсказки), многие задания недоступны;    
1 балл - невыполнение. 

 

5. Употребление обобщающих слов  
5 баллов - все задания выполнены самостоятельно, без ошибок;  
4 балла - встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно, иногда с 
помощью уточняющего вопроса;  

       3 балла - в отдельных случаях требуется повторение инструкции, большинство   заданий 
выполняется с уточняющей помощью, иногда с контекстной подсказкой, темп выполнения 
замедлен;  
2 балла - требуется повторение инструкции, большинство заданий выполняется с 
контекстной подсказкой, некоторые задания недоступны даже с помощью;  

1 балл - неадекватные ответы, помощь не используется. 

 

6. Употребление антонимов, синонимов  
5 баллов - по всем заданиям дан правильный ответ;  
4 балла - встречаются единичные ошибочные ответы;  
3 балла - большинство заданий выполняются с уточняющей помощью, темп замедлен, 
требуется повторение инструкции;  
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2 балла - часть ответов с уточняющей помощью, часть – с контекстной подсказкой, темп 
замедлен, требуется повторение инструкции;  

1 балл - неадекватные ответы, помощь не использует. 
 

7. Объяснение значения слов, выражений  
5 баллов - все задания выполнены самостоятельно, без ошибок;  
4 балла - встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно,  
иногда с помощью уточняющего вопроса;  

       3 балла - в отдельных случаях требуется повторение инструкции, большинство  
заданий выполняется с уточняющей помощью, иногда с контекстной подсказкой, темп 
выполнения замедлен;  

2 балла - требуется повторение инструкции, большинство заданий выполняется с 
контекстной подсказкой, некоторые задания недоступны даже с помощью;  

1 балл - неадекватные ответы, помощь не используется. 

 

Серия VI. Исследование грамматического строя речи 

1. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога  
Оценивается: особенности формирования функций словоизменения, правильность и способ 

выполнения задания.  
5 баллов - по всем заданиям самостоятельно дан правильный ответ;  
4 балла - большинство заданий выполнено самостоятельно и верно, единичные задания с 
незначительной помощью в виде уточняющих вопросов, либо с самокоррекцией;  
3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, с ошибками; часть ошибок 
исправляется после уточняющих вопросов, некоторые ошибки не исправляются;  

2 балла - большинство заданий выполняется после стимулирующей помощи; 

1 балл-неверный ответ, помощь не используется. 

 

2. Употребление простых и сложных предлогов  
В связи с трудностью этого задания используются два вида помощи: 1 - стимулирующая 

(«Неверно, подумай ещё») и 2 - в виде вопроса («На что я положила карандаш?»).  
5 баллов - по всем заданиям самостоятельно дан правильный ответ;  
4 балла - отмечаются редкие ошибки, которые исправляются самостоятельно, либо с 
помощью в виде уточняющих вопросов;  

3 балла - часть заданий выполняется верно, некоторые ошибки исправляются после 

уточняющих вопросов, часть ошибок не исправляется после уточняющих вопросов, однако, 
есть понимание значения предлогов (выполняет инструкцию, включающую предлог);  

2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов 
отсутствует, но есть понимание значения предлогов;  

1 балл – невыполнение. 

 

3. Согласование прилагательных с существительными 
Исследуется структурирование словосочетаний на основе вопросов какой? какая?  

какое?  
5 баллов - правильный ответ;  
4 балла - самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи;  
3 балла - отмечаются редкие ошибки, которые исправляются с помощью вопросов;  
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов  
отсутствует;  
1 балл – невыполнение. 

 

4. Согласование числительных 2, 5 с существительными 
При предъявлении обязательно использование предметов или предметных картинок 

 

5 баллов - правильный ответ; 

4 балла – самокоррекция; 

3 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи; 

2 балла - неверный ответ; 
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1 балл – невыполнение. 

 

5.Образование существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах  
Это задание вызывает большие трудности, дети часто плохо понимают инструкцию, 

поэтому целесообразно использовать картинки.  
5 баллов - правильный ответ; 

4 балла – самокоррекция;  
3 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи;  
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов 
отсутствует, но есть понимание значения грамматических форм;  
1 балл – невыполнение. 

 

Серия VII. Исследование связной речи 

1. Составление рассказа по сюжетной картинке  
Оценка производится с учетом трех критериев: 1-критерий смысловой целостности; 2 – 

критерий лексико-грамматического оформления высказывания; 3 – критерий самостоятельности 
выполнения задания  
Критерий смысловой целостности  

5 баллов - рассматривает картинки внимательно, с интересом, рассказ соответствует 
изображенной ситуации, сохранены все смысловые звенья;  

4 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, основные смысловые 
звенья сохранены;  

3 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, отдельные звенья 

пропущены, при составлении рассказа требуется помощь в виде вопросов, указаний на 
картинку, деталь; связность повествования нарушена, отмечаются продолжительные паузы;  

2 балла - рассказ частично соответствует изображенной ситуации, не вскрыты временные и 

причинно-следственные связи между событиями, пропущены смысловые звенья, имеются 

искажения смысла, рассказ представляет собой перечисление предметов, помощь в виде 
вопросов использует, но отвечает односложно;  

1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы. 

 

1.2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания  
5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием 
лексических средств;  

4 балла - недостаточная развернутость высказываний, лексический запас хороший, в 
грамматическом оформлении допускает ошибки, но замечает и исправляет их 

самостоятельно, иногда с помощью уточняющего вопроса;  
3 балла - лексический запас бедный, отмечаются замены слов, расширение и сужение их 
значения, проявляется аграмматизм;  

2 балла - отмечается аграмматизм, далекие словесные замены, неадекватное использование 
лексических средств;  

1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы. 

 
1.3. Критерий самостоятельности выполнения задания 

5 баллов - рассказ составлен самостоятельно; 

4 балла - рассказ составлен в основном самостоятельно;  
3 балла – рассказ составляет по наводящим вопросам;  
2 балла – невыполнение задания даже при наличии помощи;  
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы. 

 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 
2.1.Критерий смысловой целостности  
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5 баллов - рассматривает картинки внимательно, с интересом, рассказ соответствует 
изображенной ситуации, сохранены все смысловые звенья, определены временные и 

причинно-следственные связи между событиям;  
4 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, основные смысловые 

звенья сохранены, временные и причинно-следственные связи определены, отмечаются 

нерезко выраженные нарушения связности повествования ( иногда непродолжительные 
паузы или заминки);  

3 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, отдельные звенья 
пропущены, при составлении рассказа требуется помощь в виде вопросов, указаний на 

картинку, деталь; связность повествования нарушена, отмечаются продолжительные паузы, 
неправильное воспроизведение причинно-следственных связей или отсутствие связующих 

звеньев;  
2 балла - рассказ частично соответствует изображенной ситуации, не вскрыты временные и 

причинно-следственные связи между событиями, пропущены смысловые звенья, имеются 

искажения смысла, рассказ представляет собой перечисление предметов, помощь в виде 

вопросов использует, но отвечает односложно, выпадение смысловых звеньев, 

существенное искажение смысла, или рассказ незавершен;  
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы, отсутствует описание ситуации.  

2.2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания  
5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием 
лексических средств;  

4 балла - недостаточная развернутость высказываний, лексический запас хороший, в 
грамматическом оформлении допускает ошибки, но замечает и исправляет их 
самостоятельно, иногда с помощью уточняющего вопроса;  

3 балла - лексический запас бедный, отмечаются замены слов, расширение и сужение их 
значения, проявляется аграмматизм;  

2 балла - отмечается аграмматизм, далекие словесные замены, неадекватное использование 
лексических средств;  

1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы. 

 
2.3. Критерий самостоятельности выполнения задания 

5 баллов - самостоятельно разложены картинки, рассказ составлен самостоятельно;  
4 балла - серию раскладывает самостоятельно, ошибки замечает и исправляет их без помощи 
взрослого, последовательность не нарушена, рассказ составлен в основном самостоятельно;  

3 балла – серию раскладывает с ошибками, при исправлении ошибок требуется помощь в 
виде уточняющих вопросов, иногда прямых указаний, контекстных подсказок, рассказ 
составляет по наводящим вопросам;  

2 балла – при раскладывании серии действует импульсивно, допускает ошибки, при их 
исправлении нуждается в помощи (чаще всего в виде прямых указаний на ошибку и 

демонстрации правильного расположения), невыполнение задания даже при наличии 
помощи;  

1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы. 
 

3. Пересказ прослушанного текста 

Критерий смысловой целостности  
5 баллов - структура текста, последовательность событий не нарушены;  

4 балла – отмечаются незначительные трудности в реализации замысла;  
3 балла - отмечаются пропуски частей текста без искажения смысла, может нарушаться 
последовательность событий, продолжительные паузы;  

2 балла – пересказ неполный, имеются значительные сокращения или искажения смысла, или 
включения посторонней информации;  

1 балл – отказ от выполнения задания. 

 
3.2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания  

5 баллов – пересказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием 
лексических средств;  
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4 балла - недостаточная развернутость высказываний, лексический запас хороший, в 
грамматическом оформлении допускает ошибки, но замечает и исправляет их 

самостоятельно, иногда с помощью уточняющего вопроса;  
3 балла - отмечаются трудности в построении высказывания, многочисленные паузы, 

повторы фраз, словарный запас ограничен, лексика авторского текста используется не 

полностью, преобладают простые распространенные предложения, отмечены 
аграмматизмы;  

2 балла - связное высказывание затруднено, словарный запас небольшой, в основном, 

существительные и глаголы, отмечается ошибочное употребление слов, сужение или 

расширение значения слов, преобладают простые предложения, иногда простые 

распространенные, отмечаются аграмматизмы (нарушение порядка слов в предложении, 

отсутствие или неправильное употребление предлогов, ошибки в словоизменении 

существительных по падежам, в согласовании их с прилагательными), соскальзывание на 

побочные темы;  
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы. 

 

3.3. Критерий самостоятельности выполнения задания 

5 баллов - пересказ составлен самостоятельно; 

4 балла - пересказ составлен в основном самостоятельно; 

3 балла – пересказ составляет по наводящим вопросам, подсказок; 

2 балла – невыполнение задания даже при наличии помощи; 

1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.  
В рамках преемственности ведения документации и оценке уровня усвоения 

коррекционно-развивающей программы в мониторинге образовательного процесса (стартовый, 

промежуточный, итоговый) 5-бальная система оценки учителя-логопеда (что необходимо для 

более тонкого, дифференцированного подхода в оценке и определения направлений дальнейшей 

работы) используется в речевой карте, перспективном и индивидуальном планах работы и 

следующим образом соотносится с 3-бальной системой оценки педагогов:  
5 баллов – высокий уровень усвоения программы; 3-4 
балла – средний уровень,  
2-1 балл – низкий уровень.  
5-бальная система используется учителем – логопедом и при выпуске ребенка из группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушением речи:  

5 баллов – выпущен с чистой речью;  
4-3 балла – со значительными улучшениями в сопровождение учителя-логопеда школы;  
2-1 балла – без значительных улучшений (рекомендовано обучение в специальном 
учреждении 5 вида) 

 

2. Содержательный компонент Программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка. 

 

Особенности развития воспитанников с ОВЗ в МБДОУ «Уральский сад «Одуванчик» 
позволяют им осваивать содержание основной образовательной программы для здоровых детей.  

Поэтому, содержание адаптированной образовательной программы дублирует содержание 

основной образовательной программы ДОУ, строится в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

проекта примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е.Вараксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -М:Мозаика-Синтез, 2014. Содержание 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи по возрастам (см. Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»). 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает:  
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
- формирование познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

 

Основные цели и задачи по возрастам (см. Основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»). 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает:  
- владение речью как средством общения и культуры;  
- обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
- развитие речевого творчества;  
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи по возрастам (см. Основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  



40 
 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства;  
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др. ). 

 

Основные цели и задачи по возрастам (см. Основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»). 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает:  
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Основные цели и задачи по возрастам (см. Основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»). 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализоваться в различных видах детской деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка):  

В раннем возрасте (1 год - 3 года):  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.);
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов;

 рассматривание картинок;

 двигательная деятельность.

Для детей дошкольного возраста (3 года- 8 лет):  

 игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр);

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками);

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними);
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 восприятие художественной литературы и фольклора;

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) и другие формы 
активности ребёнка».

 

При определении структуры образовательного процесса мы опирались на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности 

со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды 

Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

 

Воспитанники с ОВЗ получают образование, сопоставимое с образованием здоровых 
сверстников, находясь в их среде, и в те же календарные сроки. При необходимости может 

создаваться индивидуальный учебный план. Ребёнок с ОВЗ полностью включён в 
образовательный поток на всём уровне дошкольного образования. 

 

Формы, приёмы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей дошкольного возраста с ОВЗ 
 

Совместная  образовательная  Самостоятельная Образовательная 

деятельность педагогов и детей   деятельность детей деятельностьв 

непосредственно образовательная    семье 

образовательная деятельность в    

деятельность режимных моментах     

  Дошкольный возраст (3-8 лет)  
      

Занятия 
Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение  

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 
видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

 

Индивидуальная 
работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 
Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованн 

ые постановки 

Праздники и 

развлечения 

Игры со 
сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 
Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро 

вание 

Наблюдение 

Экскурсии, 
путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Моделирование 

       

 
Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

–  оказанию  помощи  сверстнику  и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения 

к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

 

 

- - 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Показ Самообслуживание 
Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций   о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность  

Экскурсии 

Игры – сюжетно- 
ролевые, 
дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 
Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный  труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 Объяснение 

 Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей дошкольного возраста с ОВЗ  

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная   Образовательная 

педагогов и детей      деятельность детей   деятельность в  

непосредственно   образовательная        семье  

образовательная   деятельность в        

деятельность   режимных          

    моментах          

    Дошкольный возраст (3-8 лет)     

Показ 
Экскурсии, наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях  

специально 

оборудованной 

 Напоминание 
Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

Беседа 
Коллекциони 

рование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование  

Уход за животными 
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полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные  

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

 Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность 

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты  

Труд 

в  уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 

 

 

Формы, приёмы организации образовательного процесса  

  по образовательной области «Речевое развитие»  

    для детей дошкольного возраста с ОВЗ     

          

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 Самостоятельная   Образовательная 
 деятельность   деятельность в 

непосредственно- 

       образовательная 

          деятельность 
 

образовательная 
деятельность в 

режимных 

моментах 

 детей    семье  

        

        

        

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры  

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие  и без 

опоры на него  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 
беседа, 

 Коллективный 
монолог 

Игра-драматизация с   

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры   в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)  

Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра–импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 
игры 

  Речевые игры 
Беседы 
Пример 

коммуникативных 

кодов 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
Посещение театра, 
музея, выставок 
Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и  

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

 -обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

-обучению пересказу по  

серии  сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 
Показ настольного еатра, 
работа с фланелеграфом 
Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 
 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому  образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 
Праздники и 
развлечения  
Беседа 
Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Настольно- 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 
Игровая 
деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

             

 

 Формы и приёмы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ 
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Совместная образовательная Самостоятельная Образователь- 

деятельность педагогов и детей  деятельность детей ная деятельность 

непосредственно образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

 в семье 

образовательная   

деятельность   

   

Занятие 
Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная 

работа 

Обучение 

Создание  условий 

для выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 
Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

в 

детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Наблюдение 
Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 
Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

– во время умывания 

– всюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор   материала   для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 
Игры   в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные  занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на   собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Беседа 
Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 
Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» для детей дошкольного возраста с ОВЗ 
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Совместная образовательная деятельность педагогов Самостоятельн Образовательна 

и детей   ая я   деятельность 

непосредственно образовательная  деятельность в семье  

образовательная деятельность   в режимных детей   

деятельность моментах     

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 
-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игрысэлементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 
работа   с 
детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные 

праздники   и 

развлечения. 

Гимнастика 

после  дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие 

-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные 
игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 
Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия 

в 

спортивных 

секциях. 
Посещение 

бассейна. 

 

 

 

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Занятия-развлечения Объяснение  Сюжетно- Беседа 
Занятия Показ  ролевые игры Совместные игры 

 Дидактические игры Подвижные Чтение 

 Чтение художественных игры художественных 

 произведений  произведений 

 Личный пример   

 Иллюстративный материал   

 Досуг    

 Театрализованные игры   
 
 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ 
 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование  олжны быть 
направлены на:  
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 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 
в освоении Программы;

 освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  Программы,  их 
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной 

направленности, должны учитывать особенности развития и специфические 
образовательные потребности каждой категории детей. 

 

Формы, методы, технологии и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей
 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности  
Игровые технологии 
Концептуальные идеи и принципы:  
 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения и 

коммуникации;
 игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной и коммуникативной деятельности;
 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;
 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;
 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 
изучаемой дисциплины, способствует формированию речевых, коммуникативных 
компетенций;

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, 
игра заканчивается, когда результат достигнут;

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности 
в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации, речевом общении. 

Технологии проблемного обучения 
Концептуальные идеи и принципы:  
 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего
и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 
коммуникативными знаниями, умениями и навыками;  

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 
самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей, 
становление коммуникативных компетенций;

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации, требующей 
использования всевозможных речевых компетенций, актуализации знаний, умений

и навыков;  
 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 
особенностям;

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 
активной познавательной и коммуникативной деятельности учащихся, требующей 
актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения 
видеть за отдельными фактами явление, закон, умении формулировать и выражать 
собственные суждения доступными ребенку речевыми средствами.
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Технологии сотрудничества 
Концептуальные идеи и принципы: 

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность;
 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация 
его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 
высказывании, взаимная дополняемость позиций участников совместной деятельности;

 неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое 
общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или вещами, а 
взаиморазвитие всех участников совместной деятельности, актуализация коммуникативных 
компетенций;

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; ребенок - 
ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность со 
стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизирует его 
познавательную и речевую деятельность, стремление подтвердить свои предположения и 
высказывания в практике;

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор развития 
дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 
раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю, совершенствуют 
все составляющие коммуникативной компетенции (звукопроизношение, фонематическое 
восприятие, лексико-грамматическое оформление связного высказывания).

 

Здоровьесберегающие технологии 
Учебно-воспитательные технологии  
Концептуальные идеи и принципы:  

 физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а также 
в виде различных гимнастик (артикуляционной, дыхательной, пальчиковой, мимической), 
физкультминуток, динамических пауз и пр.;

 обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей;
 мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
 предупреждение вредных привычек как в процессе НОД, так и во всех режимных моментах;
 обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни;
 конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их 

здоровья, развитии творческого потенциала.

 

Психолого-педагогические технологии 
Концептуальные идеи и принципы:  

 обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;

 обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 
настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья;

 создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 
соматического и психического здоровья.

 

 в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 
Концептуальные идеи и принципы:  

 определение структуры учебного процесса, частично регламентированной в СанПиН, 
способствующей предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
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 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-
эпидемиологических нормативов – СанПиН;

 организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, организация 
мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского 
здоровья, сотрудничество с узкими медицинскими специалистами в вопросах 
систематической коррекции имеющихся речевых нарушений (психиатр, невролог, 
отоларинголог, остеопат, ортопед);

 организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 
организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, 
щадящий режим в период адаптации, регулярные консультации невролога, психиатра, с 
учетом имеющихся у детей сопутствующих диагнозов и т.д.)

 

Модель образовательного процесса по формам образовательного процесса с учётом 

темы недели  
Комплексно-тематическая модель  
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В.И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлена в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет учитель-логопед и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. 

 

Предметно-средовая модель:  
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 

организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, 
провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

 

Темообразующие факторы:  

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)
 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;


 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?»);


 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой
 

коммуникации и игрушечной индустрией. 
 

Сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны – 
организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации.  
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Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специфики 

дошкольного возраста предпочтение отдается комплексно-тематической и средовой 

составляющим модели образовательного процесса. 

 

 

Все эти факторы, могут использоваться учителем-логопедом для гибкого 

проектирования целостного коррекционно-образовательного процесса. 

 

 
 

3. Организационный компонент Программы 

 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 

Для реализации Программы не требуется какого-то особого нестандартного оснощения. 

Программа может быть реализованна на имеющийся у МБДОУ материально-технической базе, 

при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. Оборудование помещений дошкольного учреждения 

является безопасным, здоровьесберегающим, развивающим. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки в ДОУ обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий 

эффект. Развивающая среда детского сада отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров. Оснащение уголков меняется 

в соответствии с тематическим планированием образоваетльного процесса. 

 

 

 

В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» имеются: 

 

 

Помещения Кол-во Формы проведения Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

 

 

 

1 Совещания, 

консультации для 

педагогов, родителей. 

Библиотека педагогической и справочной 

литературы, оргтехника. 

Методический  

 

 

 

1 Консультации для  

 

 

 

Библиотека педагогической, справочной и  
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уголок педагогов, родителей. 

Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов. 

Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства. 

 

 

детской литературы; видеотека; фонотека; 

копилка педагогического опыта коллектива; 

необходимый демонстрационный, раздаточный, 

иллюстрационный, наглядный материал для 

работы во время образовательной деятельности; 

изделия народных промыслов; скульптуры 

малых форм; оргтехника. 

 

Музыкально-

физкультурный зал. 

  

1 

  

Занятия по ФИЗО.  

Гимнастика. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения.      

Занятия по музыке, 

досуги и развлечения, 

утренники, 

спортивные 

праздники, открытые 

занятия. 

Театрализованные 

встречи, театральная 

студия, хореография, 

синтез искусств. 

Родительские 

собрания и др. 

мероприятия для 

родителей. 

Методическая литература. Оснащение 

необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для прыжков, метания, лазания, 

мини батут. 

Музыкальный центр. 

Создание условий для музыкально-ритмической 

деятельности (музыкальный центр, светомузыка, 

набор из двух беспроводных микрофонов, флеш-

карта). 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот. Наглядные материалы. ТСО. 

Различные виды театров. Детские и взрослые 

костюмы. 

Кабинет педагога-

психолога, учителя-

логопеда 

1 Психолого-

педагогические 

исследования. 

Коррекционная 

работа с детьми. 

Психологическое 

просвещение 

педагогического 

коллектива. 

Консультативная 

работа с родителями. 

 

 

 

Наличие коррекционной литературы, различных 

методик проведения индивидуальной и 

подгрупповой работы. 

Наличие литературы по работе с детьми с 

поведенческими расстройствами. 

Стимулирующий материал для медико-

психолого-педагогического обследования 

воспитанников. 

Игровой материал, развивающие игры. 

Детская мягкая мебель. 

 

Групповое 

помещение: 

- игровая комната 

- приемная 

- умывальная 

комната 

- туалетная комната 

4 Занятия 

воспитателей, игровая 

деятельность детей. 

Фронтальные занятия 

специалистов. 

 

 

 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой деятельности детей 

расположено в развивающих центрах: центр  для 

самостоятельной продуктивной деятельности; 

физкультурный центр; книжный центр; 

экспериментально-исследовательский центр; 

центр  театральной деятельности. 

 

Информационный уголок, выставки детского 

творчества. 



52 
 

Спальное помещение 2 Отдых детей. 

Гимнастика после 

сна. 

Игровая 

деятельность. 

 

 

Спальная мебель. 

Физ. оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка; массажные коврики и мячи; 

резиновые кольца и кубики. 

Площадки для 

прогулки 

4 Прогулка, занятия на 

улице по ФИЗО, 

игры. 

 

 

Малые архитектурные формы, оборудование для 

игрового и двигательного развития, теневые 

навесы, песочницы. 

Приемные 4  Экскурсии, 

экспозиция детских 

работ, творческих 

работ педагогов, 

детей, родителей. 

Оформлены сочетанием привычных и 

неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

 
 
 

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием в 

музыкально-физкультурном зале 
 

Перечень игрового музыкального Перечень игрового физкультурного 
оборудования оборудования 

  

Набор музыкальных инструментов 
Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Ксилофон 12 тонов 

Металлофон 12 тонов 

Вертушка (шумовой музыкальный 

инструмент) 

Игровые ложки  

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Колокольчики (5 шт.) 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

Ширма напольная для теневого театра 

Набор перчаточных кукол к различным 

сказкам 

Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями 

Комплект CD-дисков со звуками природы 

Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста 

Комплект слайд-альбомов для детей 

дошкольного возраста 

Флажки разноцветные 
Мячи резиновые (комплект из 5 мячей 

различного диаметра) 

Комплект мячей-массажеров (4 мяча 

различного диаметра) 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 

45 см) 

Спорткомплекс из мягких модулей  

– поролоновые 

фигуры геометрической формы, обтянутые 

винилискожей) 

Баскетбольная стойка  

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и представлен в разделе II 
образовательной программы. 

 

Учебно-методические пособия и комплекты для диагностики 
 

Познавательной деятельности  Речи 
   

Необходимо использовать следующие  Диагностический материал для обследования всех 
комплекты: компонентов языка: фонетики; лексики; грамматики; 

1. Набор учебно-диагностического связной речи. 

материала для психолого- 1. Иншакова  О.Б.  Альбом  для  логопеда.  –  М.: 

педагогической диагностики детей ВЛАДОС, 1998. 

раннего и дошкольного возраста. Автор 2. Методы обследования речи детей: Пособие по 

доктор пед. наук Е.А. Стребелева. - М.: диагностике речевых нарушений. /Под общей ред. 

Просвещение, 2004. проф. Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 2005. 

– М.: ВЛАДОС, 1998. 4.Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, 

3. Организация и содержание коррекция и профилактика нарушений речи у 

диагностической и коррекционно- дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. - СПб.: 

развивающей работы с дошкольниками, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

имеющими отклонения в развитии. 5. Волкова Г.А. Методика обследования нарушений 

/ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. речи у детей. – ЛГПУ: САЙМА, 1993. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ 6. Лалаева Р.И. Методические рекомендации по 

«Образование», 2007. логопедической диагностике. Диагностика нарушений 

 речи у детей и организация логопедической работы в 

 условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 - СПб: Детство-Пресс, 2000. 

 7. Организация и содержание диагностической и 

 коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, 

 имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. 

 Лаврова, В.Я. Салахова. - Челябинск: Издательство 

 ИИУМЦ «Образование» , 2007. 

 8. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального 

 обследования дошкольника: Диагностическое пособие. 

 - М.: ГНОМ и Д, 2001. 
 

 

Коррекция речи 

Формирование грамматического строя речи 
- пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа; 

- пособия на все предложные конструкции;  
- пособия на все согласования; 

- пособия для формирования фразы. 

Формирование лексической стороны речи  
- предметные картинки по темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние 
животные и птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, посуда, транспорт, 
водный мир и др.  
- пособия для формирования навыков словообразования: суффиксальное, префиксальное, 
относительные и притяжательные прилагательные, однокоренные слова.  
- предметные картинки на подбор антонимов, синонимов; 
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- картинки для расширения глагольного словаря, 

- картинки на многозначность слова; 

- картинки на приставочный способ образования глаголов. 

 

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 
- символы звуков, 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков, 

- пособия для определения позиции звука в слова, 

- тексты на дифференциацию звуков. 

 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 
- артикуляционные упражнения; 

- набор пособий для работы над речевым дыханием;  
- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной, подгрупповой и 
индивидуальной работы;  
- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой структуры слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков; 

- дидактические игры на автоматизацию; 

- дидактические игры на дифференциацию. 

 

Обучение элементам грамоты 
- разрезная азбука 

- касса букв; 

- схемы анализа предложений; 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

- тексты для чтения. 

 

Совершенствование навыков связной речи  
- серии сюжетных картинок; -сюжетные картинки 
(в т.ч. разрезные картинки);  
- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов;  
- наборы текстов для пересказов;  
- схемы описания животных, мебели, птиц, одежды, овощей, фруктов, времен года, игрушек и 
т.д.;  
- серии картинок для установления последовательности событий; 

- набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди ошибки, отличия (смысловые). 
 

Сенсорное развитие 

 разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки;
 коробки форм (разного вида);

 разнообразные матрешки;

 пирамидки и разного размера и разной конструкции и цвета;

 игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.;
 различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, пианино, 

барабан и т.д.;
 набор муляжей овощей, фруктов, грибов;
 корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, 

шариков, мелких игрушек;
 лото-вкладки;

 коробки-вкладыши разных размеров;

 трафареты;
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 дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая..);

 раскладывания бус, шариков, мелких игрушек;
 мелкие игрушки животных и их детенышей;

 наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа..);

 настольно-печатные игры.

 

Развитие мелкой моторики 

 массажные шарики, колечки;

 пособия с разными видами застежек;

 шнуровки;
 семена, крупа, горох и т.д.;

 мозаики;

 пластилин, дощечки;

 картинки для штриховок;

 книги-раскраски;

 «чудесный мешочек»;
 набор пальчиковых кукол по сказкам;

 набор перчаточных кукол (би-ба-бо);

 комплект мелких игрушек;

 игрушки-вкладыши;

 набор кубиков. 

 

Документация учителя-логопеда: 
1. Папка с нормативными документами; 
2. Журнал обследования детей. 
3. Речевые карты 
4. Планы индивидуальной коррекционной работы 
5. Перспективный план работы учителя-логопеда 
6. Тематический план фронтальных и подгрупповых занятий 
7. Расписание занятий 

8. Журнал движения детей речевой группы; 

9. Тетрадь связи учителя-логопеда с воспитателями и специалистами. 
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Перечень методических пособий, обеспечивающих осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи  
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников. – СПб: Детство-  
Пресс, 2004.  

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н., Логопедические занятия в д\с. Старшая группа. - М.: 
Издательство Скрипторий, 2012  

4. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логосказки.- СПб: КАРО, 2001.  
5. Гомзяк О.С. Говори правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей группе – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  
6. Гомзяк О.С. Говори правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе группе – М.: ГНОМ и Д, 2009.  
7. Дубровская Н.В. Игры с цветом. Яркие ладошки. Природа. Игрушки из ладошки. 

Приглашаем к творчеству. - СПб.: Детство-Пресс, 2004.  
8. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно-

игровых занятий к рабочей тетради «Раз словечко, два – словечко.- М.: Ювента, 2002.  
9. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: Сценарии учебно-

игровых занятий к рабочей тетради «От слова к звуку». Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Ювента,  
2002.  

10. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Иллюстративный материал по исправлению недостатков речи у 
детей дошкольного возраста – М.: Просвещение, 1998.  

11. Коноваленко В. В. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста – М.: Гном и Д, 

2001.  
12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные занятия в старшей логопедической 

группе для детей с ОНР. - М.: Гном и Д, 2000.  
13. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. 

/Под. ред. Серябряковой Н.В. – СПб.: КАРО, 2005.  
14. Кузнецова Е.К, И.А. Тихонова  Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2004.  
15. Лаврова Г.Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре.- Челябинск: Цицеро, 2009.  
16. Лаврова Г.Н. Обучение детей сюжетно-ролевой игре в дошкольном учреждении 

компенсирующего вида: Программа коррекционно-развивающего курса «Играем, растем, 
развиваемся». - Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2005.  

17. Лаврова Г.Н. Технологии анализа коррекционно-развивающей работы в дошкольном 
образовательном учреждении компенсирующего вида и на группах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.- Челябинск: Цицеро, 2009.  
18. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: коррекционно-
развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида/Лаврова Г.Н. – М.: ВЛАДОС, 2014.  

19. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст). – М.: ВЛАДОС, 

1997.  
20. Миронова С.А., Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях - М., 

Просвещение, 1985.  
21. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР.– 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.  
22. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  
23. Нищева Н.В. Организация коррекционно–развивающей работы в младшей логопедической 
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группе детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2004.  
24. Нищева Н.В. Играйка. Игры для развития речи дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2002.  
25. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. - М.: 

Школьная пресса, 2006.  
26. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений речи 

у дошкольников. Алалия, дизартрия, ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  
27. Хрестоматия для маленьких Пособие для воспитателя детского сада /сост. Л.Н. Елисеева/. 

- М.: Просвещение, 1987.  
28. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М., Просвещение, 1988.  
29. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. – СПб: Центр 

Полиграф, 1999. 
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3.3 Режим дня 
Режим дня на холодный период  

Мероприятия 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовит 
       

Приѐм детей, самостоя-       

тельная деятельность, 
7:00-8:00 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 07.00-08.35 

дежурство, утренняя     

      

гимнастика       
       

Подготовка к завтраку, 
8.00 - 8.30 

8.20-8.40 8.25-8.40 8.30 -8.45 08.35-08.50 

завтрак     

      
       

Самостоятельная деятель- 
8.30 - 9.00 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 08.50-09.00 

ность, игры, дежурство     

      
       

Непосредственно образова- 
9.00 – 9.40 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00- 10.50 

тельная деятельность,     

      

второй завтрак       
       

Подготовка к прогулке.       

Прогулка (игры, 09.40 – 11.20 10.00- 11.40 10.00-12.05 10.35-12.20 10.50-12.25 
наблюдения,       

самостоятельная       

деятельность)       
       

Возвращение с прогулки,       

самостоятельная деятель- 11.20 - 11.30 11.40-11.55 12.05-12.15 12.20-12.30 12.25-12.35 

ность,       
       

Подготовка к обеду. Обед 11.30 - 11.50 11.55-12.15 12.15-12.40 12.30-12.50 12.35-12.50 
       

Подготовка ко сну, дневной 11.50 – 15.00 12.15-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 
сон       

       

Постепенный подъѐм,       

закаливание, самостоя- 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 

тельная деятельность       
       

Полдник 15.20 - 15.30 15.20-15.30 15.25-15.40 15.20-15.30 15.15-15.30 
       

Непосредственно       

образовательная       

деятельность. Чтение. 15.30 –16.15 15.30-16.20 15.40-16.25 15.30-16.30 15.30-16.30 

Самостоятельная       

деятельность . Игры.       
       

Подготовка к ужину, ужин 16.15 - 16.40 16.20-16.40 16.25-16.50 16.30-17.00 16.30-16.50 
       

Самостоятельная 
16.40 –17.15 

16.40-17.15 16.50-17.15 17.00-17.15 16.50-17.15 

деятельность, игры     

      
       

Подготовка к прогулке,       

прогулка, самостоятельная 17.15 –19.00 17.15 - 19.00 17.15- 19.00 17.15- 19.00 17.15- 19.00 

деятельность, уход домой       
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Режим дня на теплый период 
 

Мероприятия 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовит 

      

Приѐм детей на улице,      

самостоятельная деятельность,      

утренняя гимнастика на 7.00 - 8.00 7.00-8.20 07.00-08.30 07.00-8.30 07.00-08.35 

воздухе      

      

Возвращение в группу,      

гигиенические процедуры, 
8.00 - 8.30 

 08.20-08.40 8.30-8.45 8.35-8.50 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45    

    

      

Самостоятельная деятельность 
8.30 - 9.00 

 08.40-09.00 8.45-9.00 8.50-9.00 
 

8.45-9.00 
   

     

Непосредственно образова-      

тельная деятельность по 
9.00 – 9.10 

 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

музыкальному и 9.00-9.15    

    

физкультурному развитию      

Подготовка к прогулке,      

Прогулка (игры, наблюдения,  09.15-11.45 09.20-12.00 9.25-12.15 9.30-12.20 

совместная и самостоятельная 9.10 - 11.00     

деятельность), второй завтрак      

      

Возвращение с прогулки,      

гигиенические процедуры, 
11.00 - 11.25 

11.45-12.00 12.00-12.15 12.15-12.30 12.20-12.35 

самостоятельная деятельность     

     

      

Подготовка к обеду, обед 
11.25-11.45 12.00-12.20 12.05-12.25 12.30-12.50 12.30-12.50 

     

      

Подготовка ко сну, дневной 
11.45 - 15.30 

12.20-15.30 12.25-15.30 12.50-15.30 12.50-15.30 
сон 

    

     

Постепенный подъем,      

самостоятельная деятельность. 15.30 - 15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Полдник      

Подготовка к прогулке,      

прогулка. Самостоятельная  15.45 - 16.40 15.45 - 16.40 15.45 - 16.40 15.45 - 16.40 

деятельность, чтение, игры, 15.45 - 16.40     

труд      

      

Подготовка к ужину, ужин 16.40 - 17.00 16.40 - 17.00 16.40 - 17.00 16.40 - 17.00 16.40 - 17.00 
      

Подготовка к прогулке,      

прогулка, самостоятельная 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 

деятельность, уход домой      
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3.4. Особенности предметно-пространственной развивающей среды в 

группе комбинированной направленности (для детей с ОВЗ) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, а также прогулочных 

площадок, прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- необходимые условия для коррекционно-образовательной работы;  
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; -учет возрастных особенностей детей. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда строится при соблюдении 

следующих принципов:  
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  
- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  
4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей;  
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  
- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность;  
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;  
- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

7) Информативность среды предусматривает разнообразие тематики материалов и 
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением.  

8) Педагогическая целесообразность среды позволяет предусмотреть  
необходимость и достаточность наполнения предметно-развиваюшей среды, а также 
обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность 
и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Кроме этого, при построении предметно-пространственной среды групп 
компенсирующей направленности следует учесть требования к предметно-  
пространственной развивающей среде ДОУ, где обучаются дети с ОВЗ: 

 Педагогические:




 Соотвествие задачам и содержанию основной образовательной программы 
ДОУ, содержанию коррекционной работы и требованиям дошкольной 
дидактики;

 Общая педагогическая направленность с целью создания наибольшего 
комфорта для детей с ОВЗ;

 Информативность, содержательность, разнообразие, привлекательность и 
доступность всей предметно-пространственной развивающей среды ДОУ с 
учетом клинико-психологических особенностей ребенка с отклонением в 
развитии;

 Возможность широкого использования продуктивных видов деятельности.
 Эстетические:




 Комплексный подход к оборудованию и окружающей среде помещений;
 Создание эмоционального климата помещений средствами рациональной и 

красивой планировки, освещения и цветовой отделки; зонирование 
помещений и художественно-образное, привлекательное решение 
фрагментов;

 Широкое использование в развивающей среде помещений 
высокохудожественных и качественно выполненных изделий станкового, 
монументально-декоративного и прикладного искусства;

 

 Разнообразие и эстетическая завершенность уголков природы, композиций из 
природного материала и озеленение помещений.

 Гигиенические:




 Соответствие кубатуры, площади, естественной освещенности, вентиляции и 
теплоизоляции нормативам и характеру использования помещений;

 Учет психофизиологических и возрастных особенностей, предпочтений детей;
 Разумная и эмоционально насыщенная цветовая среда помещений;
 Влагостойкость, несгораемость, безвредность и отсутствие неприятных 

запахов покрытий пола, мебели, игрушек;
 

Характеристика принципов построения дошкольной образовательной среды, 

развивающей личность воспитанника с ОВЗ 
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Название принципа Их краткая характеристика  

Принцип развития Взаимосвязь всех сторон личностного развития; 
  целостность личностного развития;   

  

готовность личности к дальнейшему 

развитию.  

Принцип  Соответствие  педагогического  влияния  биологической  и 
природосообразности социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности 

воспитания внутренней природы ребенка, выраженности отклонения в 

  его развитии.    

Принцип  Созданиеблагоприятногомикроклиматаобщения, 

психологической стимулирующая    активность    дошкольника    с    ОВЗ; 

комфортности обеспечение дошкольнику положительного 

  «эмоционального   самочувствия»,   модель    личностно 

  ориентированного взаимодействия, где ребенок 

  рассматривается как субъект воспитания.   

Принцип  Установление  глубоких  личностных  отношений  между 
взаимодействия участникамипедагогическогопроцесса(педагоги, 

  родители, дети); воспитатель как равноправный партнер и 

  сотрудник в процессе взаимодействия.   

Принцип  Отсутствие   давления   на   ребенка,   доминантности   во 
доверительного взаимодействии  с  ребенком:  открытость,  искренность  в 

сотрудничества сотрудничестве.    

Принцип  Диалог   как   способ   самоопределения   партнеров   по 
диалогического общению;диалогкакспособсамообнаружения 

общения  дошкольником  своих  смысловых  позиций  в  общении; 

  развивающее содержание общения.   

Принцип взаимного Взаимная связь воспитателя и воспитуемого; творческое и 
развивающего духовное   взаимообогащение педагога и  ребенка в ходе 

влияния педагога   и совместной   деятельности;   установление  в общении 

ребенка  пространства взаимного личностного роста воспитателя и 

  детей.    

Принцип ненасилия в Отсутствие   любых   форм   насилия   над   ребенком; 
воспитании обеспечение свободы ребенку в выборе содержания, форм 

  и  методов  деятельности;  преодоление  у  воспитанника 

  тревожности, страха, чувства неполноценности. 

Принцип 
приоритетности 
развития личностно- 
смысловой сферы 

ребенка 

Воспитание  образованного  и  культурного  ребенка  через 
приобщение  к  национальным  и  мировым культурным 

ценностям; создание гуманных условий для 

самореализации, самообразования, самовоспитания 

ребенка; опора на внутреннюю мотивацию ребѐнка.  

Принцип культурно- 
деятельностный 

Развитие природных задатков ребенка в социальноценной 
и   личностно   значимой   деятельности;   организация 

деятельности ребенка в пространстве культуры.  

Принцип обучения Овладение метадеятельностью как «деятельности научения 
деятельности учению»; обучение умению ставить цели, реализовывать 

  их    в    дальнейшем,    формирование    готовности    к 

  самостоятельному познанию у детей.   
Принцип  Забота о душевном состоянии ребенка, его психическом и 

физическом благополучии; обеспечение психологического 

комфорта; устранение стрессогенных факторов, влияющих 

негативно  на соматическое  и психическое  здоровье ребенка. 

здоровьесберегающий 

  

  

Категорию детей с ОВЗ в МБДОУ «Уральский детский сад Одуванчик» составляют 
дети с общим недоразвитием речи.  
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Особенность предметно-пространственной развивающей среды для этой категории 
детей будет выражаться в присутствии таких центров как:  

Центры логопедического кабинета: 
1. Образовательный центр.  
Оборудование:  
- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов; 

 - указка (она же призвана превращаться в «волшебную палочку»);  

- один учебный стол и шесть стульчиков;  

-ширма;  

-аудиокомплекс;  

-магнитофон;  

-наборное полотно;  

-учебно-методические 
пособия; -настольные игры, 

игрушки;  
-настенное зеркало;  

-индивидуальные зеркала.  
2. Центр по коррекции произношения 

Оборудование:  
-настенное зеркало (1 шт.),    
- коробок с «волшебными» спичками (механическое подспорье при межзубном 

сигматизме);  
-песочные часы – 15 минут; 

- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания; 

- салфетница и мусорный стаканчик.  
3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения 

коррекционно-образовательного процесса  
Оборудование:  
- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной психологии, 

логопедии;  
- материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

 
- методическая литература по коррекции познавательной деятельности, 

звукопроизношению;  
- учебно-методическая литература по обучению элементам грамоты; 

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  
- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

специальных коробках и конвертах);  
- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий, настольные игры, 

игры – лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.);  
- серии картинок по лексическим темам; 

- фигурки домашних животных с реалистическим изображением и пропорциями; 

-пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- пособия для развития фонематического слуха и восприятия; 

- комплект детских книг; 

- комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики; 

- комплект игрушек на координацию движений.  
4. Информативный центр для педагогов и родителей 

Оборудование: 
- планшеты (папки) по коррекции познавательной деятельности и речи детей; 

- полочки для размещения информационных материалов; 

Для оценки эффективности и качества развивающей среды могут быть использованы 
специальные критерии. 
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Речевое развитие 

Помещение Вид  Участники  Назначение 

 деятельности        
           

Кабинет Индивидуальные,  Учитель-логопед,  Развитие психических 
учителя- подгрупповые  воспитанники,  процессов, речи детей, 

логопеда занятия.  родители  коррекция 

         звукопроизношения 

 Консультирование.        

 
Уголок 
педагога-
психолога 

Индивидуальные, 
подгрупповые занятия. 

 педагог-психолог 
воспитанники, 
родители 

 Развитие психических 
процессов, речи детей, 
коррекция 
звукопроизношения 

 

Консультирование.   

 

  

      

        

         

   Художественно-эстетическое развитие  

   НОД  Музыкальный  Развитие 
Музыкально-   по музыке  руководитель,  музыкальных 

физкультурный      воспитатели,  способностей детей, 

зал      воспитанники  их эмоционально- 

   Индивидуальная  Музыкальный  волевой сферы. 
   работа  руководитель,   

       воспитанники   

   Праздники,  Музыкальный   

   развлечения,  руководитель,   

   разнообразные  воспитатели,   

   представления  воспитанники,   

      родители   

   Физическое развитие   

Музыкально-  НОД по физкультуре   

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре  Укрепление здоровья 

физкультурный       воспитанники  детей, 

зал          приобщение к ЗОЖ, 
 

Утренняя гимнастика 

  

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

 

     развитие способности 

       воспитанники  к восприятию и 
          передаче движений,   

Спортивные праздники 

  

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуредети,     развитие физических   

и развлечения 
  

родители 
 

     качеств.           

Медицинский  Осмотр детей,   

 
  Снижение 

кабинет  

консультации 

медсестры   

 

  заболеваемости. 
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Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Оснащение  уголков меняется  в  соответствии  с  
тематическим  планированием образовательного процесса. 

 

Описание функциональных центров и их оснащение представлено в Основной 
образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Уральский Детский сад 
Одуванчик» 
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