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          Программа разработана в соответствии с порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

            Программа является документом, в соответствии с которым организация, осуществляющая 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования  самостоятельно разработали  и 

утвердили адаптированные образовательные программы дошкольного образования  для обучающихся 

среднего и подготовительного дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ( ТНР) и для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР).  



    Данная Программа разработана на один учебный год с воспитанниками средней и 

подготовительной группы комбинированной направленности СП  ГБОУ СОШ №6 Детский сад №8. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.  Пояснительная записка  

1.1.1.  Цели и задачи программы для детей с ОВЗ 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; ' 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы программы  для детей с ОВЗ 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Сотрудничество Организации с 

семьей. 

6. Сотрудничество Организации  с семьей 



7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей  старшего дошкольного возраста 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. 0ни указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной дея-

тельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — ве личине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлени-

ем обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

8. Поддержка разнообразия детства. 

9. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

10. Позитивная социализация ребенка. 

11. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

12. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Сотрудничество Организации с 

семьей. 

13. Сотрудничество Организации  с семьей 

14. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

15. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 



16. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности по-

стройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

17. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

18. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

19. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

20. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

21. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

22. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

23. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

24. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

25. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

26. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

27. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

    

Дети с ТНР – II уровень 

Коммуникативность дошкольника, имеющего сложные речевые патологии, развита гораздо 

хуже, чем у малышей, речь которых развивается в норме, или у тех, кто имеет ТНР 3 уровень. 

Характеристика нарушений у таких деток весьма многогранна: имеют место такие патологии, как 

искажение произношения, нарушение структуры слогов (практически всегда в сторону её 

уменьшения). Развитие речи ребёнка с общим недоразвитием 3 уровня заметно выше. У этих 

дошкольников заметна сформированность развёрнутой фразовой речи, однако при этом ярко 

выражены элементы недоразвития. Коммуникация у таких малышей затруднена вследствие 



непонимания их окружающими. Свободно разговаривают они только в обществе тех людей, которые 

смогут конкретизировать и объяснить сказанное ими.  

Дети с ТНР – III уровень 

У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность нарушена при 

выполнении как вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны недостаточная 

концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности, низкий объем представлений об 

окружающем, трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им 

будет оказана помощь. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям деятельности 

общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются 

серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ТНР присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость и четкость их 

выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

У детей с ТНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики – 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

 

 

 

1.2.  Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

 

          

             

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью 



педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 



32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 



23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей (законных 

представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работником 

и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создают родители (законные 

представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического 

работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 



употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя 

их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит 

звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения 

сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает с  педагогическим работником в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативнопознавательную форму 



общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному  

общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, способен к адекватным 

межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, демонстрирует достаточный 

уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к 

децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно 

разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с 

педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника , проявляет интерес к обучению в 

школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника строит 

простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования 

в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные 

представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить 

простые распространенные предложения разных моделей, может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет 

анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет 

языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 



процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к 

пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, 

проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных 

этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический 

консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 

дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком 

возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, 

от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей 

работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При разработке 

таких рекомендаций необходимо ориентироваться на современную психологопедагогическую 

типологию задержки психического развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по 

наиболее значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при 

поступлении в образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития выпускников 

дошкольных образовательных организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать 

параметры познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента 

деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения 

и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует руководствоваться 

описанием следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.1.) (далее - 



ФАОП НОО (вариант 7.1.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему уровню - близкая к норме, 

неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) или 

внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению 

норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с 

мотивационной и личностной незрелостью, 

недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки 

спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, 

порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.2.) (далее - ФАОП 

НОО (вариант 7.2.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по структуре, 

общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, 

избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная 

работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с неустойчивостью мотивации, 

сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое 

усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: 

проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, 

реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве 

коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и 

корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных 

образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, ситуационная, 

быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и 

быстрой пресыщаемостью. 



Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил 

коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без учета 

контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств 

как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и 

контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка 

либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены. 

Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в процессе 

диагностического обучения 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1, а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5798; 2022, № 41, ст. 6959. 



их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне Организации  

 обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет  свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 



создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год( сентябрь, май). Результаты 

обследования диагностируются в диагност таблице. Результаты диагностики усвоения программы, 

педагог использует для оценки правильности выбранных методик, технологий и способов обучения и 

воспитания детей, своевременной корректировки плана работы для достижения лучших результатов. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

     2.1. Описание образовательной деятельности  по пяти образовательным областям с детьми 

ТНР. 

     2.1.1. Социально – коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 



формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся 

в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 



дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметноразвивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетнодидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 



Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

 

     2.1.2 . Познавательное развитие. 

         В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования 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); 

формирования первичных представлений 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; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 



В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. 

Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 



Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 

работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими 

детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 



дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и 

в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 



народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся 

к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

    Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуй ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операциональнотехнические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 



видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 

на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель- логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя- логопеда, музыкального руководителя и 



воспитателей. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

физическая культура; 



представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с 

другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры- этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 



В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР 

о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне 

со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР: 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим работником; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

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

обучающихся в Организации; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в различных 

видах деятельности; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» обучающихся 

дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими разделами: 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в семье 

и сообществе; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе»: 

развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и 

развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим работником и другими 

детьми; формировать умения и навыки общения в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности обучающизся; 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 



детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное отношение обучающихся 

друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг с другом в разных видах 

деятельности; 

формировать основы нравственной культуры; 

формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим работником, 

способствовать развитию патриотических чувств; 

формировать готовность к усвоению социокультурных и духовнонравственных ценностей с 

учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР; 

формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; 

формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений; 

способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми; 

развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие готовности и 

способности к совместным играм с ними; формирование культуры межличностных отношений; 

формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В 

рамках предложенной педагогическим работником игры принимает разные роли, подражая 

педагогическим работником. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», 

«Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям педагогических работников в 

рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 

игры. Стремится к игровому взаимодействию с другими детьми. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

другими детьми и педагогическим работником (в том числе моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения с другими детьми в процессе деятельности 

(старшими и младшими), а также с педагогическим работником в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 



может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания педагогического работника. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о 

себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и Организации. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда 

требуется напоминание педагогического работника о необходимости убрать игрушки. Знает название 

своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая 

на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при 

помощи педагогического работника. При напоминании педагогического работника называет город, 

улицу, на которой живет с родителям (законным представителям). Свою страну называет лишь с 

помощью педагогического работника. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогическим 

работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений 

(рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет другим детям содержание новых для них игровых 

действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающимися и 

педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии 

с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по 

группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. 

Чутко реагирует на оценки педагогических работников и других обучающихся. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. 

Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает 

свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков. Проявляет 

избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

 

Общие задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка), к 

самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять 

инициативу и самостоятельность обучающихся в организации труда под руководством 

педагогического работника; 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, групповых и 



коллективных формах труда; 

формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся и обогащать их 

через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе 

правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в 

дошкольной образовательной организации; 

формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды труда; 

формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью педагогического работника 

замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые 

педагогическим работником трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности 

в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем 

педагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет 

трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С 

помощью педагогического работника выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их 

трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. 

При небольшой помощи педагогического работника ставит цель, планирует основные этапы труда, 

однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических работников как особую 

деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных 

играх. В меру своих сил стремится помогать педагогическим работником, испытывает уважение к 

человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 



1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться 

и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 

контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать 

других обучающихся при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную 

работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к 

коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, 

любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических работников. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

окружающих его людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. 

Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. Освоил все виды детского 

труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных 

видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

4. Общие задачи раздела «Формирование навыков безопасного поведения»: формирование 

представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование 

готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

Развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 



1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в 

быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет 

способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при 

перемещении в лифте). Ориентируется на педагогического работника при выполнении правил 

безопасного поведения в природе. 

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

и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) 

и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает 

об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает 

о необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, а при переходе улицы держать 

его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу 

«зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные 

знаки: «Пешеходный переход», «Обучающиеся». Демонстрирует свои знания в различных видах 

деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к 

педагогическому работнику в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 

педагогического работника выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без педагогического работника, экономить воду - закрывать за собой кран с 

водой). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 

на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

педагогических работников на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к педагогическому 

работнику за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, 

по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, 



включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи педагогического работника способен контролировать состояние своего организма, избегать 

физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на 

дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние 

дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от 

сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; 

неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно 

важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; 

о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

педагогических работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 



культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить следующими 

разделами: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

развитие познавательной активности, любознательности; 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (болыпой-маленький), сравнивает 

некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 

предметной и предметноисследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип 

группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 

поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 



предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? 

Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует 

эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует 

мерку для измерения их количества. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом 

себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном 

городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. 

Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и 

растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман) 

Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. 

Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек). Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи 

результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории 

с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные 

операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, 

исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 

(длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключения при проведении 

опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из 

двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). 



Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении 

размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические 

фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 

временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с 

детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что 

все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года). Обобщает с помощью педагогического работника представления о живой природе (растениях, 

животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные 

задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые 

закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

5. Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества;  

6. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще 

одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7. В качестве основных разделов можно выделить: 

8. развитие речи; 

9. приобщение к художественной литературе. 

10. Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

11. организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

12. развитие речевой деятельности; 

13. развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 



14. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

15. формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

16. формирование предпосылок грамотности. 

17. Общие задачи: 

18. развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

19. развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

20. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

21. практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

22. создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

23. Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

24. формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

25. развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

26. развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

27. формирование культуры речи; 

28. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

29. Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет инициативу 

и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения 

с педагогическим работником в игру с детьми. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной 

со педагогическим работником исследовательской деятельности называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным 

указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными 

умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, 

грубый); 

грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные простые 



предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в 

речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений; 

произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова (гласный под 

ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит 

фонетический и морфологический состав слова. Использует средства интонационной 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям; 

связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение 

или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных 

картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного 

опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами; 

практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, 

до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам и другим детям с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к другим детям по имени, к педагогическому работнику - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с педагогическим работником на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

обучающимися ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

3. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет инициативу 

и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения 

с педагогическим работником в игру с детьми. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. 

4. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной 

со педагогическим работником исследовательской деятельности называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным 

указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными 



умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, 

грубый); 

грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в 

речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений; 

произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова (гласный под 

ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит 

фонетический и морфологический состав слова. Использует средства интонационной 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям; 

связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение 

или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных 

картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного 

опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами; 

практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, 

до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам и другим детям с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к другим детям по имени, к педагогическому работнику - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с педагогическим работником на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

обучающимися ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

 

Основная задача в соответствии со Стандартом направления «Ознакомление с художественной 

литературой»: знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью 

обобщения представлений ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 



обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием 

читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного 

восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда). Способен к 

пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. Вступает в диалог с педагогическим работником и другими детьми по поводу 

прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). 

Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные средства 

речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 

выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета 

(грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 

словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о 

животных», «о детях». Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не 

менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о 

нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, 

мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам 

детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам 

с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может 

сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры 

из художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

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

празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, 

составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 



строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении 

со педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. 

4. Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического 

развития: 

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

6. развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

7. развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

8. Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

9. «Художественное творчество»; 

10. «Музыкальная деятельность»; 

11. «Конструктивно-модельная деятельность». 

12. Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

13. формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

14. развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

15. развитие художественного вкуса; 

16. развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

17. становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

18. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

19. формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

20. развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

21. формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

22. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

23. Художественное творчество - общие задачи: 

24. Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

25. развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 



художественное конструирование). 

26. Развитие детского творчества: 

27. поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

28. Приобщение к изобразительному искусству: 

29. формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и 

называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него 

интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании 

рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные 

признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные 

средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. 

Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может 

рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания 

выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью 

педагогического работника может определить причины допущенных ошибок. Способен 

согласовывать содержание совместной работы с другими детьми и действовать в соответствии с 

намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, 

что интересно, отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления 

природы (дождь, снегопад), образы по следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и 

закрасить созданное изображение) и при поддержке педагогического работника реализовывать их в 

процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные 

объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам 

действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и 

по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует 



его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную 

структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. 

Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и 

поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает работы свои и других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративноприкладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим работником и детьми. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве 

и его жанрах; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных видах 

музыкальной деятельности; 

формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и 

голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает 

и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать 

посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в 

музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, 

выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), 

подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, 

используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает 

изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность 

(радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих 

слов и выбором символов - цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки 

на основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной 

и коллективной музыкальной деятельности. 

Подготовительная группа (7-Й-8-Й год жизни): 

   Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые 

мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. 

Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок 



различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», 

«шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет 

приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения 

и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические 

свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, 

умеет самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

 

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

Движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, 

мягких прыжков, поворотов 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). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Задачи раздела 1 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в том числе 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации обучающихся 

к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья их обучающихся. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания педагогического работника. Обращается за помощью к 

педагогическим работникам при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать 



небольшой коррекции и напоминания со стороны педагогического работника. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих здорового образа жизни: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах 

чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, об 

оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Подготовительная группа (7-Й-8-Й год жизни): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к 

выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом 

(быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов другим детям. Следит за 

своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогает педагогическому работнику 

в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другим 

детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

 

Физическая культура - общие задачи: 

развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация 

видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию обучающихся; 

поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: 

формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 



движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. 

Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями 

рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса маховой 

ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании - исходного положения, 

замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет 

прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений 

или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в 

подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в 

положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения 

осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно 

выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; 

ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно 

приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на 

одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет 

движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет 

правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает 

положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. 

Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем 

двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

Подготовительная группа (7-Й-8-Й год жизни): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с 

возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические качества 

при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении 

тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во 

время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 



общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, 

поочередными движениями 

рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, 

с различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные 

виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и 

статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая 

предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: 

через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом, смещая ноги вправо - влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием 

линии, веревки, продвижением боком. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину 

с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку. 

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс) разными 

способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может 

организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры-эстафеты, спортивные 

игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его 

после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной 

ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 



Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться 

самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет 

творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, 

показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, 

как собственные, так и других детей. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может 

самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, 

к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов, средств  реализации программы с учетом 

возрастных индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов с детьмиТНР 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. В 

группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. Описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы приводится с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Примером вариативных форм, 

способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их 

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

игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических 

работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

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

через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

          

 



Описание вариативных форм, способов, методов, средств  реализации программы с учетом 

возрастных индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов с детьми ЗПР 

Направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы приводится 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, 

исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетноролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции, а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе 

и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим 

работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта. 

 

 

 

2.2.1.  Взаимодействие взрослых с детьми ТНР 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, 

его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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



Учитывая коммуникативные трудности детей с ТНР, взрослые создают условия для развития у 

детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативнопознавательного и 

предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и 

с другими детьми. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 

способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых и 

детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и 

окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими словарного 

запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 



действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми ЗПР 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью педагогического 

работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Педагогическое воздействие при преодолении ЗПР процесс длительный. Успех коррекционно-

воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, которая позволит 

осуществлять взаимосвязь и преемственность в работе логопеда, психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей, соблюдая единые 

требования к детям с речевой патологией. Для эффективной коррекционно-развивающей работы в 

нашем образовательном учреждении налажено всестороннее взаимодействие взрослых с детьми, 

имеющих речевые нарушения. Подключение всех специалистов и родителей к коррекционному 

процессу, позволяет всесторонне, в более сжатые сроки преодолеть речевые нарушения у детей. 

Активизация деятельности педагогов в процессе коррекции речевых нарушений у дошкольников при 

повышении их специальной методической подготовки позволяет повысить эффективность 

комплексной логопедической работы. 

Взаимодействие с ребенком взрослых (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

родителей) помогает решать не только речевые задачи, но и объективно учитывать индивидуально-

типологические особенности детей при разработке индивидуальных программ коррекционной 

работы. Взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с 



ЗПР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослых находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Воспитатели, специалисты, родители: 

-  Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, побуждают 

брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми. 

-  Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения. 

-  Поддерживают желание понять эмоциональное состояние людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

-  Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, 

вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным. 

-  Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

-  Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

-  Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила 

поведения, овладевать социальными навыками: 

-  Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

-  Поощряет проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

-  Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной 

деятельности. 

-  Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать 

очередность и пр.) 

-  Предоставляют возможность проявить социальные навыки в разных видах деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

-  Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

-  Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через 

гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

-  Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации 

-  Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.) 

-  Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

-  Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной), 

исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

-  Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 



деятельностью. 

-  Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

-  Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

-  Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах 

деятельности: 

-  Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

-  Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

-  Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

-  Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение ролей 

в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), 

импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных 

инструментах и пр. 

-  Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из 

различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

-  Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

-  Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 

города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников. 

-  Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 



Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других 

и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и 

переносит его на других людей. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ЗПР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Задержка психического развития у ребенка связана с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий, позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

У детей с ЗПР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу 

особенностей в развитии, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое 

общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ЗПР в непосредственное игровое, предметно--

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их нарушений. На начальном этапе 

взаимодействия детей с ЗПР очень важна роль взрослого. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ЗПР является то, как у ребенка 

формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 

значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться 

у разных детей с ЗПР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с ЗПР наиболее характерными 



являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ЗПР является вербализация своих действий, речевое общение, 

поэтому столь важно, чтобы ребенок с ЗПР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ЗПР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ЗПР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ЗПР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ЗПР, преодолевая нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 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. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей и специалистов 

Для эффективной коррекционно-развивающей работы в нашем образовательном учреждении 

налажено всестороннее взаимодействие взрослых с детьми, имеющих ЗПР. Подключение всех 

специалистов и родителей к коррекционному процессу, позволяет всесторонне, в более сжатые сроки 



преодолеть имеющиеся нарушения у детей. 

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся дошкольников, 

осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных регулярных 

занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу - дефектологу и 

воспитателю, а также стилю их общения с детьми. Педагоги должны обеспечить субъективное 

переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать 

любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это способствует 

появлению чувства уверенности, выработке положительной мотивации к познанию окружающего 

мира и собственно воспитательно-образовательному процессу, стимулирует познавательную 

активность детей с ЗПР. Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в 

которых развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае 

взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного партнера, 

которая возможна, если педагог ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: 

уважение индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР и признание его 

права на соответствующий его особенностям путь развития. 

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого достижения 

ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения и правилах 

поведения являются первоначальными элементами социально-педагогической профилактики, 

направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с 

неблагополучной социальной ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной 

работе воспитателя при выполнении ежедневных режимных моментов. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с целой 

группой детей преимущественно в первой половине дня. Одно занятие по физкультуре проводится во 

второй половине дня. 

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, проводит с детьми 

индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; 

выполнение требований программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания (коррекция и 

развитие познавательных процессов, развитие представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных математических представление, развитие графомоторных навыков); осуществление 

преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; осуществление взаимосвязи 

с родителями. 

Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, 

фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему планировать 

коррекционные занятия. 

Воспитатель проводит обще-групповые или подгрупповые занятия, организует наблюдения за 

природными и общественными объектами в соответствии с Программой, занимается коррекционно-

воспитательной работой на занятиях и в режимных моментах, осуществляет дифференцированный 

подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и 

возрастных особенностей, рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда. 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности детей, 

проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые имеют задержку психического 

развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, фонетико-фонематическим 

недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; оказание методической помощи 

воспитателям по преодолению не резко выраженных нарушений речи у детей. Для проведения 

логопедических занятий предусматривается одна ставка логопеда на 10—12 детей. 

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих необходимых 

условий: 

•  взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием познавательных 



процессов (восприятия, памяти, мышления); 

•  проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом (фонетико-

фонематической, лексической и грамматической); 

•  максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР различных 

анализаторов (слухового, зрительного, рече-двигательного, кинестетического), учет особенностей 

межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, 

ручной, общей моторики). 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят: 

•  развитие и совершенствование общей моторики; 

•  развитие и совершенствование ручной моторики; 

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, 

темпа, точности, координации); 

•  развитие слухового восприятия, внимания; 

•  развитие зрительного восприятия, памяти; 

•  развитие ритма; 

формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры; 

•  совершенствование лексических грамматических средств языка; 

•  развитие навыков связной речи; 

•  обогащение коммуникативного опыта. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре возможна при условии 

совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий, определения 

последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения составляются планы 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Важно, чтобы учитель-логопед, педагог-

дефектолог, воспитатель одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно-

образовательные задачи. Только в этом случае коррекция недостатков речи у дошкольников с ЗПР 

будет осуществляться системно. 

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение  особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение групповых и 

индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-личностной сферы, 

повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; оказание консультативной 

помощи дефектологам и воспитателям в разработке коррекционных программ индивидуального 

развития ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателем и 

дефектологом, способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном 

учреждении. 

Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной мере от 

компетентности специалистов в области общей и специальной педагогики и психологии, 

междисциплинарного взаимодействия. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний 

детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 



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

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

3)  совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей; 

4)  совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5)  самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательноисследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. Игра 

в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. В образовательном процессе 

игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал 

игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог максимально 

использует все варианты ее применения в ДОО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 



•  игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

•  беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

•  практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурногигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

•  наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

•  трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

•  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

•  продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое); 

•  оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми- путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для 

детей дошкольного возраста определяются СанПиН 2.4.364820. Введение термина "занятие" не 

означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной 

деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

•  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

•  подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

•  экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

•  элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

•  свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

•  проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

•  элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

•  проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 



другое); 

•  игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

•  опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

•  чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

•  слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

•  организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

•  индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

•  работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательноисследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

-  в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

-  в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

-  в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

-  коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

-  чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных

 практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Формирование инициативности и самостоятельности детей реализуется в 

разных видах деятельности: игровой, социально-коммуникативной, познавательно-

исследовательской, экспериментальной, музыкальной, двигательной 

-  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 



возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

-  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

-  Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

-  Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

-  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

-  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

-  Познавательно-исследовательские проекты - лаборатория развивают активность ребенка, 

впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего 

мира, их упорядочение и систематизацию. 

-  Организация выставок - укрепление сотрудничества между коллективом дошкольного 

учреждения и родителями, имеющее общую задачу развития и воспитания разносторонней личности 

ребёнка. Это: развитие фантазии, творчества, художественного вкуса, умение совместно 

реализовывать задуманную идею, взаимопонимание между родителями и детьми, воспитание умения 

объективно оценивать результаты своего труда и труда других людей. 

-  Экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию (библиотека), посещение 

спектаклей, выставок. При организации экскурсий преследуются такие цели как формирование 

гражданско-патриотических чувств у детей, создание целостной картины мира, расширение 

кругозора, развитие общих познавательных способностей детей, развитие художественного 

восприятия, воображения, образного и ассоциативного мышления ребенка и обогащение его словаря, 

воспитание культуры поведения в общественных местах. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 



1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

3.  Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - 

импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; самостоятельная 

двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

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

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

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

новых подходов; 

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

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

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

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 



развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается 

определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов: 

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

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

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

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

прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 

на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3)  Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети 

седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4)  Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению ППРОС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

 



 

 

2.2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательнообразовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), 

активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из 



пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

       Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

ЗПР 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи 

по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представители) также 

нуждаются в специальной психологопедагогической поддержке. Одной из важнейших задач является 

просветительско- консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 

Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, в начале, 

в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) задач и 

содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; 

информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия Организации с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-х раз 

в год и по мере необходимости. 

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

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

организационных вопросов. 

«День открытых дверей» (проводится администрацией Организации в апреле для родителей 

(законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в следующем учебном году). 

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

Тематические занятия «Семейного клуба» (работа клуба планируется на основании запросов и 

анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба проводятся специалистами 

Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы». 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; ознакомление с 

задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение детских праздников и «Досугов» (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 



распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работников 

по мере необходимости). 

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

(законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; определение оценки 

родителям (законным представителям) эффективности работы специалистов и воспитателей; 

определение оценки родителям (законным представителям) работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

«Психологическая служба доверия» (работу службы обеспечивают администрация и педагог-

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей 

(законных представителей). Информация о работе «Психологической службы доверия» размещается 

на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные ситуации и 

предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями- логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной работы 

с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей 

на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит, и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-

образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной деятельности 

обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

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

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов и 

трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 



воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей (законных представителей): 

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

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

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы 

по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает 

и анализирует психологические и личностные особенности развития обучающихся в семье. 

2.2.3. Взаимодействие воспитателей и специалистов ДОО в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

его цель - выравнивание речевого и психофизического развития детей. Программа предусматривает 

то, что все педагоги должны следить за речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки, 

сформированные учителем- логопедом. Все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Учитель-логопед проводит: 

 фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты непосредственно 

образовательной деятельности, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель проводит: 

  индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель проводит: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Помощник воспитателя: 

 сопровождает  детей на занятия. 

Родители: 

 проводят игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 осуществляют контроль за произношением ребенка; 

 выполняют  рекомендаций учителя-логопеда. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-



воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены  

                  

               Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

  

                   Учитель-логопед                   Воспитатель 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

   благополучия детей в группе. 

 

2.Обследование речи детей, психических   

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

 2.Обследование общего развития детей,   

    состояния их знаний и навыков по программе     

    предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, изучение        

   результатов его с целью перспективного  

   планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление психолого-педагогической   

   характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого поведения    

детей, включая работу по развитию   слухового 

внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей,   

раширение пассивного словарного запаса, его  

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям.  

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание). 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики у детей. 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему логопед-    

занятию, включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда. 

 11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных   

    детьми на логопедических занятиях. 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12.Развитие  памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13.Совершенствование  навыков 

словоизменения и словообразования.  

13.Закрепление навыков словообразования в  

различных   играх и упражнениях. 



14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

 

2.3. Программа коррекционно - развивающей работы с дошкольниками с ТНР 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

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

различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям). 



Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 



образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом 

и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 



раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать 

такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 



картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит 

звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативноречевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетикофонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном 

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 



тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы 

- на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 



понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 

речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля 

пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам 

и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление 



слова на слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить 

баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть 

- блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Программа коррекционно - развивающей работы с дошкольниками с ЗПР 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка; 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорноперцептивной, аналитико-синтетической 

деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 



деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 

мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

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

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: коррекция 

недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

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

эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в целях 

реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

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

(законные представители). Одной из важнейших задач социальнопедагогического блока является 

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

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо 

создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое 

значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и 



мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую 

работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в 

старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

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

работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать 

моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом 

этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с 

ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативноделового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, формировании 

полноценных межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

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

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление 

имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

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

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности. 



Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

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

работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

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

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе 

навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 

систематизации представлений об окружающем мире. 

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

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 

связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития 

страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и 

регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

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

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее 

важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

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

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских,  аутистических  

проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - У УД). Именно на УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной 

работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, на выбранные участниками образовательных отношений парциальные 

программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 



области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации ПМПК и результаты 

углубленной психолого-педагогической диагностики. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состоянием, 

во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-

развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и 

временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 

возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 

проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционнопедагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 

достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить 

пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных 

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

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

 

 

 

 

2.4.   Комплексно – тематическое планирование и сложившиеся традиции ДОО 

 

Календарно – тематическое планирование средней группы 

Недели Тема Лексико-грамматический строй речи и связная речь. 

Сентябрь 

1,2 

(02.09-13.09) 

 Обследование детей  

Тема недели: 

3 

(016.09-20.13) 

 

«Щедрая хозяйка, 

золотая  осень!» 

 

 (Овощи, грибы, фрукты) Расширение словаря 

признаков предметов. Образование уменьшительно-

ласкательных форм имён существительных.   



4 

(23.09-27.09) 

«День дошкольного 

работника» 

 

 (Наша группа, наши сотрудники, наши друзья). 

Формировать предметный и глагольный словарь по 

теме.  

5 

(30.09-04.10) 

«Наши бабушки и 

дедушки»  

 

«Наши бабушки и дедушки»  

Отработка падежных окончаний имён существительных.  

Формирование навыка употребления в речи возвратных 

глаголов.. 

Октябрь 

6 

(07.09-11.10) 

«Осенняя пора» 

 

Учить образовывать прилагательные от 

существительных; развивать умение согласовывать 

слова в предложениях. 

7 

(14.10-18.11) 

«Как животные 

готовятся к зиме» 

Обучать образованию притяжательных прилагательных. 

8 

(21.10-25.10) 

«Хлеб всему голова» закреплять знания о профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве.  

9 

(28.10-01.11) 

«Моя Родина» 

 

Развивать умение согласовывать слова в предложениях. 

Ноябрь 

10 

(04.11-08.11) 

«День народного 

единства» 

(Знакомство людей с народами нашей страны).  

Формировать словарь имён существительных, 

прилагательных и глаголов.  

11 

(11.11-15.11) 

«Синичкин день» Зимующие птицы. Учить образовывать глаголы, и 

закреплять знания детей о голосах птиц.  

12 

(18.11-22.11) 

«Поздняя осень» 

Осенняя одежда». 

« Осенняя  обувь.   

 Упражнение в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  

13 

(25.11-29.11) 

«День матери» .Расширение словаря по теме. Развивать умение 

согласовывать слова в предложениях. 

 

Декабрь 

14 

(02.12-.06.12) 

«Неделя почемучек» 

«Посуда» 

Расширение словаря по теме. Развивать умение 

согласовывать слова в предложениях 

15 

(05.12-09.12) 

«Зимушка-зима!» Расширять словарь имён существительных и 

прилагательных, глаголов по теме. 

16 

(9.12-13.12) 

«День прав 

человека».  

 

Расширение словаря по теме. Развивать умение 

согласовывать слова в предложениях. 

17 

(16.12.-20.12) 

«Народные  

праздники и 

традиции» 

 

Продолжать знакомить с календарными праздниками, 

народными обрядами  

18 «Новый год». Активизация предметного и глагольного словаря.  



(23.12.-28.12) 

Январь 

19 

(09.01-10.01) 

«Книжкины-  

именины» 

Формирование словаря признаков предмета. Знакомить  

пословицами, поговорками о книге.  

20 

(13.01-17.01) 

 «Азбука безопасности» Наши домашние помощники 

(бытовая техника). Учить образовывать сложные слова; 

закреплять умение составлять предложение с 

предлогами. 

21 

(20.01-30.01) 

Повторение «Мы путешествуем вокруг света». Виды транспорта. 

Составление рассказов по предметным картинкам о 

частях каждого вида транспорта. 

Февраль 

22 

(03.02-7.02) 

 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны!»  

 

Закреплять знания о профессиях людей, Расширять 

словарный запас. 

23 

(10.02-14.02) 

«Народная культура и 

традиции» 

Знакомство с разными видами народного творчеств  

Расширять предметный и глагольный словарь по теме. 

24 

(17.02-21.02) 

«Водные ресурсы 

земли». 

 (Морские и речные обитатели) Упражнять в 

употреблении различных форм имен существительных, 

прилагательных. 

25 

(24.02-28.02) 

«День защитника 

Отечества» 

Обучать образованию прилагательных от 

существительных.  

Март 

26 

(03.03-07.03) 

«Неделя добрых дел» Активизация и расширение словаря; практическое 

употребление глаголов в настоящем и прошедшем 

времени.  

27 

(10.03-14.03) 

«Во имя женщин на 

земле» 

Упражнять в подборе родственных слов и признаков к 

предметам. 

28 

(17.03-21.03) 

«Весна идёт» Упражнять в употреблении различных форм имен 

существительных, прилагательных. 

29 

(24.03-28.03) 

«Международный 

день леса» 

Познакомить детей с разнообразием деревьев, 

кустарников, цветов, растущих в лесу. Составление  

лексико-грамматических конструкций.  

30 

(31.03-4.04) 

«Неделя театра». Активизация и обогащение предметного и глагольного 

словаря. 

Апрель 

31 

(07.04-11.04) 

«Прилёт птиц» 

Перелётные 

птицы» 

. Обучать образованию притяжательных прилагательных, 

закреплять практическое употребление в речи сложных 

предлогов (из-под, из-за). 

32 

(14.04-18.04) 

«В мире космоса» Активизация и обогащение словаря по теме именами 

существительными, прилагательными и глаголами. 

Формирование словаря антонимов. 



33 

(21.04-25.04) 

«Я вырасту 

здоровым» 

Активизация и расширение словаря; практическое 

употребление глаголов в настоящем и прошедшем времени. 

34 

(28.04-02.05) 

«Мой город» Закрепление употребления имён существительных  во 

множественном числе и образование формы  родительного 

падежа. Формирование умения подбирать признаки к 

предмету. 

Май 

35 

(05.05-09.05) 

«День Победы» Активизация и обогащение предметного, глагольного и 

словаря признаков. Развивать умение согласовывать слова в 

предложении. 

36 

(112.05-16.05) 

«Путешествие по 

экологической 

планете» 

Насекомые. Учить преобразовывать глаголы единственного 

числа во множественное число; развивать умение 

употреблять существительные в форме родительного 

падежа  

37 

(19.05-23.05) 

«Моя семья» Активизация и обогащение предметного и глагольного 

словаря.  

38 

(26.05-30.05) 

Повторение «Здравствуй лето». 

Расширение словаря по теме. Развивать умение 

согласовывать слова в предложениях 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

подготовительной к школе группа 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование групповых 

коррекционных занятий учителя-

логопеда с детьми подготовительной к 

школе группы с общим недоразвитием 

речи 

Направления 
работы 

Н
ед

ел
я

  
Развитие фонетико-фонематических 

процессов и обучение грамоте  

 

Развитие лексико-грамматической стороны речи (ЛГ) 

СЕНТЯБРЬ 

 Обследование детей. Составление  индивидуальных программ развития.  

1 Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух 
гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Дорожная азбука 

Уточнить, расширить словарь по теме «Дорожная азбука» 

(Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, машина, 
самолет, корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, ехать, плыть, 

лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

белый, серый, много, мало, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, 
столько же, один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за). Совершенствовать грамматический 

строй речи 



(согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже) 

2 Формировать умение различать на слух 
согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, 

в предложениях, свободной игровой и 
речевой деятельности. Закреплять навык 

выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Лес, природа и его обитатели 

Уточнить, расширить словарь по теме «Лес, природа» (Лес, дерево, 
куст, дорожка, тропинка, корзина, лукошко, опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 
кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под). Совершенствовать 
грамматический строй речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже) 

ОКТЯБРЬ 

1 Звук ибуква У. 

Закреплять навык четкого произношения 
звука у; выделение звука [у] в ряду гласных, 

Осенняя пора. Перелетные 

птицы. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Осень. 
Перелетные птицы»: (Существительные: осень, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, 



 

 слогах, словах; закрепить понятие «гласный 
звук; знакомство с буквой у, печатание буквы у. 

месяц, туман, листопад, заморозок, изморозь, ласточки, грачи, скворцы, 
гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, чижи, стрижи, жаворонки. Глаголы: 

падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, 

сохнуть, 

желтеть, краснеть, летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, 
крякать, шипеть. Прилагательные: ранняя, поздняя, золотая, прекрасная, 

богатая, 

алая, багряная, длинношеий, длинноногий, красноклювый, 

короткоклювый». 
Совершенствовать грамматический строй речи (согласование су- 

ществительных с прилагательными в роде, числе и падеже, 

согласование числительных с существительными, употребление 

существительных в форме родительного падежа, употребление 
глаголов в единственном и 

множественном числе). 

наглядно- 
дидактического 

пособия 

«Времена года». 

Учить детей 
отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

систематизирова
ть знания детей 

об осени и 

осенних 
явлениях. 

Звук и буква А 

Закреплять навык четкого

 произношен

ия звука а; выделение звука [А] в ряду 

гласных, 

слогах, словах; закрепить понятие «гласный 

звук; знакомство с буквой А, печатание буквы 

А. 

2 Звуки У-А. 

Закреплять навыки различения и 
правильного произношения звуков А, У; 

упражнять в 

выделении места звуков А, У в словах; 
формировать навыки звукового 

анализа и 
синтеза, чтения слогов 

Осенние дары. Фрукты. Ягоды. Труд взрослых в саду. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Сад. 
Фрукты»: (Существительные: яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, 

виноград. Глаголы зреть, спеть, копать, срезать, пахать, поливать, срывать. 
Прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный ,аппетитный, гладкий, 

бархатный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубое, синий, 

фиолетовый, розовый, коричневый. Наречия: высоко, низко, вкусно, сладко 
Совершенствовать грамматический строй речи (согласование 

числительных с существительными, согласование прилагательных с 

существительных в роде, числе и падеже, образование 

существительных и прилагательных с уменьшительными суффиксами, 
образование относительных прилагательных, согласование 

существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, мое, 

мои). 

Пересказ 

рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Косточка»
. Обучать 
детей 
составлени
ю 
пересказа текста с 

помощью 

сюжетных 
картинок; 

развивать 

умение 

грамматически 
правильно и 

логически 

последователь
но строить 

свое 

высказывание. 

Звук И. Буква И. 

Закреплять навык четкого
 произношен

ия звука и; выделение звука [и] в ряду 

гласных, 
слогах, словах; закрепить понятие «гласный 

звук; упражнять в анализе ряда, состоящего из 

двух гласных; знакомство с буквой и, 

печатание буквы и. 



3 Звуки П-Пь. Буква П. 

Закреплять навыки различения и 
правильного произношения звуков П, ПЬ; 

упражнять в 

анализе и синтезе слогов типа ГС; закрепить 
понятия «Согласный», «глухой»; познакомить с 

буквой П, печатание буквы П. 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Овощи. 
Огород»: (Существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, 

лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, грядка. 
Глаголы зреть, спеть, копать, срезать, пахать, поливать, срывать. 

Прилагательные: 
спелый, зрелый, душистый, сочный ,аппетитный, гладкий, бархатный, 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки 

«Мужик и 

медведь» 

с элементами 

драматизац
ии. Учить 

детей 



 

 Звуки К-Кь . Буква К 

Закреплять навыки различения и 

правильного произношения звуков К, КЬ в 
слогах, словах, предложениях; учить 

выделению звука К из конца слова; 

упражнять в выделении первого звука в 

слове; упражнять в анализе и синтезе 
слогов типа ГС; закрепить понятия 

«Согласный», 

«глухой»; познакомить с буквой К, печатание 
буквы К. 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубое, синий, фиолетовый, 
розовый, коричневый). 

Совершенствовать грамматический строй речи (согласование 

числительных с существительными, согласование прилагательных с 

существительных в роде, числе и падеже, образование 
существительных и прилагательных с уменьшительными суффиксами, 

образование относительных прилагательных, согласование 

существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, мое, 
мои). 

составлять 
пересказ сказки, 

проявляя 

творческое 

воображение и 
артистизм; 

развивать у детей 

умение 
распространять 

предложения 

определениями. 

4 Звуки Т,Ть . Буква Т 
Закреплять навыки различения и правильного 

произношения звуков Т, ТЬ в слогах, словах, 

предложениях; определение места звука в 
словах; упражнять в анализе и синтезе слов 

КОТ, КИТ; 

закрепить понятия «Согласный», «глухой»; 
познакомить с буквой К, печатание буквы К. 

«Мир растений» (цветы, деревья, кустарники) 
Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Цветы, 

деревья, кустарники» (Существительные: гвоздика, ландыш, тюльпан, 

колокольчик, ромашка, роза, одуванчик, подснежник, клен, дуб, осина, 
рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; корень, стебель, листья, бутон, 

лепестки, семена; Прилагательные: садовые, луговые, полевые, лесные, 

комнатные, кленовый, осиновый, дубовый, еловый, сосновый; Глаголы: 
ухаживать, садить, 

вскапывать, поливать падать, лететь, шелестеть, шуршать). 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование 
существительных в форме родительного падежа с предлогом с, 

согласование прилагательных с существительными в роде и числе; 

образование относительных и притяжательных прилагательных, 
согласование числительных с существительными, употребление 

предлогов). 

Составление 

описательного 

рассказа о 

дереве с опорой 

на схему. 

Обучать 

детей 
составлени

ю 

описательно

го 
рассказа с опорой 

на схему; 

развивать 
умение задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Составлен

ие 

рассказа 

Звук К-Т. 

Закреплять навыки различения и правильного 
произношения звуков К, Т; учить детей давать 

сравнительную характеристику звуков; 

дифференциация звуков в слогах, словах, 

предложениях и текстах. 

НОЯБРЬ 



1 Звуки П-Т-К 

Закреплять навыки различения и правильного 

произношения звуков П, Т, К; учить детей 
давать сравнительную характеристику звуков; 

дифференциация звуков в слогах, словах, 

предложениях и текстах 

День народного единства. Наша страна. 

Углублять и уточнять представления детей о Родине – России, о 

государственных праздниках, разрешение и активиза-ция словаря по 
теме 

«Наша Родина Россия», «День народного единства» (Существительные: 

дом, Родина, страна, государст-во, край, Россия, граница, Россия, 

Отечество, флаг, герб, гимн, столица, Москва. Прилагательные: любимая, 
единственная, огромная, прекрасная. Глаголы: любить, беречь, охранять.). 
Совершенствовать грамматический строй речи (образование 
притяжательных 

Пересказ 

рассказа 

С.А.Баруздина 

«Страна, где 

мы живем». 
Обучать детей 

пересказу текста, с 

изменением главных 
действующих лиц и 



 

 Звук О Буква О 

Закреплять навык четкого

 произношен
ия звука о; выделение звука [о] в ряду 

гласных, 

слогах, словах; закрепить понятие «гласный 

звук; знакомство с буквой о, печатание буквы о. 

прилагательных, согласование прилагатель-ных с существительными в 
роде, числе, и падеже, расширение значений предлогов в, на, из, по в 

употреблении с соответствующими падежами; совершенствование 

навыков словообразования; образование однокоренных слов; согласование 

числительных с существительными; образование и употребление имен 
прилагательных в сравнительной степени). 

добавление
м 

последующ

их событий. 

развивать 
диалогическую и 

монологическую 

речь детей. 

2 Звуки Х-Хь. Буква Х 
Учить детей давать сравни-тельную 

характеристику звуков X, Хь; учить 

детей 
дифференцировать звуки X, Хь в слогах, 

словах и предложениях; знакомство с буквой х, 

печатание буквы х. 

Мир животных. Домашние животные и птицы. 
Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Домашние 

животные»: (Существительные: кот, собака, лошадь, коза, корова, свинья, 

кролик, овца, осёл, названия детенышей, конюшня, сено, пойло, рога, 
грива, копыта. Глаголы: запасать, охранять, жевать, хрюкать, мычать, блеять, 

кусаться, бодаться, царапаться. Прилагательные: густой, пушистый, 

шелковистый, плотный, толстый, рогатый, добрый). 

Совершенствовать грамматический строй речи (употребление 
существительных с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; употребление имен 

существительных с предлогами, согласование прилагательных с 

существительными в косвенных падежах, образование однокоренных слов; 
образование притяжательных прилагательных) 

«Неудачная 
охота» по серии 
сюжетных картин 

Обучать 

составлению 

рассказа по серии 

сюжетных 

картин; 
развивать 

умение строить 

последовательно 
свое высказывание. 

Звуки К-Х 

учить детей давать сравнительную 

характеристику звуков К — X; учить детей 
дифференцировать звуки К — X в слогах, 

словах, предложениях. 

 

3 
Звук и буква Ы 
Закреплять навык четкого

 произношен

ия звука ы; выделение звука [ы] в ряду 

гласных, 

слогах, словах; закрепить понятие «гласный 

звук; знакомство с буквой ы, печатание буквы 

ы. 

Мир животных. Дикие животные и птицы наших лесов. 
Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Дикие 

животные»: (Существительные: лиса, волк, медведь, заяц, еж, белка, лось, 

олень, шкура, рога, иголки, хвост, лапы. Глаголы: жить, догонять, прыгать, 
лазать, скакать, ловить, охотиться, спасаться. Прилагательные: сильный, 

слабый, опасный, косолапый, трусливый, колючий, быстрый, хитрая, 

ловкая, куцый, острый, хищный, зубастый). 

Совершенствовать грамматический строй речи (употребление 

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 
Обучать детей 

пересказывать 

рассказ близко к 



Гласныезвуки А, У, И, Ы, О 

формировать у детей умение различать 

гласные звуки; развивать у детей звуко - 

слоговой анализ слов; закреплять понятие 
«гласный звук» 

существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-); 

образование существительных с уменьшительными суффиксами, 
согласование прилагательных с существительными; образование 

притяжательных прилагательных, согласование числительных два 

и пять с 

существительными, , образование слов с увеличительными оттенками 

(зубищи, лапищи), формирование навыка употребления в речи возвратных 

тексту; 

развивать 
умение отвечать 

на вопросы 

полными 
ответами. 



 

  глаголов).  

4 Звуки М, Мь. Буква М. 

Учить детей характеризовать звуки М, Мь с 
опорой на различные виды контроля; учить 

детей дифференцировать звуки М, Мь в слогах, 

словах и предложениях; знакомство с буквой 

М, 

печатание буквы М. 

«Предметный мир» (одежда, обувь, головные уборы) 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Одежда, обувь, 
головные уборы»: (Существительные: платье, майка, футболка, колготы, 

куртка, свитер, халат, костюм, шорты, брюки, рукав, подол, капюшон, 

пуговица, петля, манжета, ботинки, туфли, кроссовки, сапоги, куртка, берет, 
кепка, шапка, платок, шерсть, кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, резина, петля, 

манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник. Глаголы: надевать, 

одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, развязывать, завязывать, 

вешать, 
складывать, вешать, надевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, 

застегивать, развязывать, завязывать, складывать, ставить. 

Прилагательные: шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, 
вельветовый, драповый, удобный, модный, нарядный, шерстяной, 

кожаный, меховой, трикотажный, вельветовый, драповый, резиновый, 

осенний, удобный. Наречия: удобно, красиво, легко, мягко, тепло, 

прохладно, гладко). 

Совершенствовать грамматический строй речи (согласование 
прилагательных с существительными в роде и числе; 
совершенствование навыков словообразования, образование и 

использование относительных прилагательных; употребление формы 

существительных множественного числа в родительном падеже, 

образование притяжательных 
прилагательных). 

Составление 

описательного 

рассказа об 

одежде, обуви, 

головных уборах 

с опорой на 

схему. 

Обучать 
детей 

составлени

ю 
описательно

го рассказа; 

упражнять в 
употреблен

ии 

распространенн

ых 
предложений. 

Звук Н, Нь. Буква Н 

Учить детей давать 
сравнительную характеристику 

звуков Н, Нь; 

учить детей дифференцировать звуки Н, 

Нь в слогах, словах, предложениях и 
тексте; знакомство с буквой Н, печатание 

буквы Н. знакомство с буквой Б, 

печатание буквы Б. 

5 Звуки Н-М 

Учить детей давать сравнительную акустико- 
артикуляционную характеристику звуков Н, М; 

учить детей дифференцировать звуки Н — 
М в слогах, словах и предложениях. 

Подводный мир. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Подводный мир»: (Существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-

рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, плотва, карась, 

гуппи , меченосец. 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая рыбка». 

Обучать детей 



Звук Б. Буква Б 

Учить детей давать акустико-
артикуляционную характеристику звука Б; 

автоматизировать звук Б в слогах, словах 

предложениях; 

Глаголы плавать, нырять, находиться. Прилагательные: подводный, 

глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, изумительный). 
Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительных в роде, числе и падеже; 

употребление имен существительных с предлогами, обогащение речи 
словами-антони- мами; образование однокоренных слов; образование 

притяжательных 
прилагательных, образование существительных с уменьшительно- 

пересказывать 

рассказ близко 
к тексту и по 

плану; развивать 

у детей умение 

грамматически 

правильно 

строить 



 

  ласкательными суффиксами и увеличительным оттенком). свое высказывание. 

ДЕКАБРЬ 

1 Звуки Б-бь. Буква Б. 

Научить давать акустико-

артикуляционную характеристику звукам 

Б, Бь; 
учить детей дифференцировать звуки Б, 

Бь в слогах, словах, предложениях и 

тексте. 

Здравствуй Зимушка – Зима! Зимующие птицы. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Зима. 
Зимующие птицы»: (Существительные: зима, снег, мороз, лед, снежинка, 

снеговик, лыжи, санки, снежки, коньки. ворона, сорока, голубь, воробей, 

снегирь, синица, кормушка, корм, помощь. Глаголы: мести, дуть, падать, 

катать, скользить, сверкать кормить. Прилагательные: морозная, холодная, 
лютая, легкий, пушистый, блестящий, сверкающий). 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

однокоренных слов; употребление существительных мужского и женского 

рода, употребление простых предлогов, согласование прилагательных с су- 
ществительными в роде и числе и падеже, образование 

прилагательных и существительных с уменьшительными суффиксами, 

образование 
притяжательных прилагательных). 

Составлен

ие 

рассказа 

«Кормушка» 
по серии 

сюжетных 

картин. 
Обучать 

составлению 

рассказа по серии 

сюжетных 
картин; учить 

детей 

самостоятель
но 

придумывать 

события, 

предшествующ
ие 

изображенным 
событиям. 

Звуки П-Б. 

учить детей находить различия в акустико- 
артикуляционных характеристиках звуков; 

учить детей дифференцировать звуки П— Б в 

слогах, 

словах и предложениях. 

2 Звук и буква С. 
Закреплять навык произношения звука С 

в слогах, словах, предложениях; 
упражнять в 

выделении звука С в начале, середине, конце 

слова; делить слова на слоги; в звуковом 
анализе, синтезе, чтении слов типа СГС; 

знакомство с 
буквой С, печатание буквы С. 

Посуда. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Посуда»: ( 
Существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, 
кофейник, сахарница, конфетница, молочник, маслёнка, солонка, 

супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, 

ковш, 
дуршлаг; Глаголы: убирать, пить, есть, готовить, варить, жарить, 

резать; Прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, 

Пересказ 

русской 
народной сказки 

« Лиса и 
журавль» (с 
элементами 

драматизации). 

Обучать детей 
составлять 



Звук СЬ. Буква С. 

Закреплять навык произношения звука 

Сь в слогах, словах, предложениях; 
упражнять в 

выделении звука Сь в начале, середине, конце 
слова; делить слова на слоги; в звуковом 

анализе, синтезе, чтении слов типа СГС; 

печатание буквы С. 

серебряный, чугунный, эмалированный, чайный, столовый, кухонный). 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
подбор однородных прилагательных к существительным; согласование 

существительных с числительными в роде, числе и падеже; 

изменение глаголов по лицам; образование существительных И.п. 

мн.ч., Р.п. мн.ч.; образование притяжательных прилагательных). 

. 

пересказ близко к 

тексту и по ролям; 
развивать у 

детей умение 

строить 
сложноподчиненн

ые предложения; 

развивать у детей 

творческие 

способност

и и 
артистизм. 

3 Звуки С-Сь. Буква С. Зима, зимние забавы. Составление 



 

 Закреплять навыки различения и произношения 
звуков С, СЬ в слогах, словах, предложениях; 

упражнять в выделении звуков С, СЬ из начала, 

середины, конца слов; в составлении 

предложений с предлогами из данных 
слов; в анализе, синтезе слогов типа СГ, 

ГС; в 

составлении звукослоговой схемы слов 

типа СГСГ. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Зима. 
Зимние забавы»: (Существтельные: санки, коньки, снежинки, снеговик, 

клюшка, шайба, валенки, перчатка, ком, крепость, сосулька, лыжи, 

хоккеист, фигурист, сугроб. Прилагательные быстрые, легкие, 

скользкие, блестящие, красивые, новые, холодные, круглые, твердые, 
ледяной, пушистый, 

железный, пластиковый, морозный, снежный, быстрый, румяный, 

веселый, шустрый. Глаголы: гулять, кататься, играть, веселиться, 
смеяться, лепить, строить, мчаться, прокладывать, съезжать, падать. 

Наречия: радостно, 

весело, холодно, жарко). 
Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

однокоренных слов; образование относительных прилагательных; 

образование глаголов 
совершенного вида, прошедшего времени, женского рода с 

использованием приставки «за-»; образование уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных с суффиксами) 

рассказа 

«Зимние 

забавы» по 

сюжетной 

картинке 
(образец-рассказ 
логопеда). 

Обучать 

детей 
составлени

ю рассказа 

по 

сюжетной картине 
«Зимние 

забавы»; 
развивать 

умение 

составлять 
распространенн

ые предложения. 

Звук и буква З. 

Закреплять навык произношения звука З в 
слогах, словах, предложениях; упражнять в 

выделении звука З в начале, середине, конце 

слова; делить 
слова на слоги; в звуковом анализе, синтезе, 

чтении слов типа СГС; знакомство с буквой З, 

печатание буквы З. 

4 Звук Зь. Буква З 

Закреплять навык произношения звука 

Зь в слогах, словах, предложениях; 

упражнять в 

выделении звука Зь в начале, середине, конце 

слова; делить слова на слоги; в звуковом 

анализе, синтезе; печатание буквы З. 

Новый Год – любимый праздник! 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Новый 

год»: ( Существительные: ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, 

хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, 
поздравления. Глаголы выступать, отмечать, поздравлять, дарить, 

укреплять, зажигать. Прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, 

разноцветный, нарядный, шумный, красивый, радостный). 

Составление 

рассказа 

«Новый год на 
пороге» по 

серии 

сюжетных 



Звуки З,Зь. Буква З 

Закреплять навыки различения и произношения 

звуков З, ЗЬ в слогах, словах, предложениях; 
упражнять в выделении звуков З, ЗЬ из начала, 

середины, конца слов; в составлении 

предложений с предлогами из данных 

слов; в анализе, синтезе слогов типа СГ, 
ГС; в 

составлении звукослоговой схемы слов. 

Совершенствовать грамматический строй речи (согласование 

прилагательных с существительными, образование прилагательных и 
существительных с уменьшительными суффиксами; употребление имен 

существительных с предлогами, образование однокоренных слов ; 

согласование существительных с числительными в роде, числе и 
падеже; образование притяжательных прилагательных). 

картин с 

продолжением 
сюжета. 

Учить детей 
составлять рассказ 
по серии сюжетных 

картин; 

формировать навык 

соблюдения 
последовательност

и изложения; 

развивать у детей 
умение 

отвечать на 

вопросы полным 
предложением. 

ЯНВАРЬ 

1 Корректировка планов индивидуально ориентированных 
мероприятий 



 

2 Звуки С-З, Сь - Зь 

Учить давать сравнительную 

характеристику звуков С, 3, Сь, Зь; 
Учить дифференцировать на слух и в 

произношении звуков З-С-ЗЬ-СЬ в слогах, 

словах, предложениях. Закрепить понятия 

«звонкий звук», «глухой звук». Звуковой 
анализ слов коза, коса, зима, сима. Составление 

графических схем 
предложений. 

Продукты питания. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Продукты питания»: (Существительные: булка, овсяные хлопья, 
гречневая крупа, кефир, колбаса, консервы, лимонад, масло 

сливочное, мед, молоко, 

мороженое, мясо, масло подсолнечное, пирог, рыба, сало, творог, 

сыр твердый, сок, соль, сметана, пирожное, торт, сахар, конфеты, 
шоколад, 

пшеница, яйца, рожь, овес, кукуруза, завтрак, обед, полдник, ужин, 

пища, повар. Прилагательные: молочные, мясные, рыбные, овощные, 
фруктовые, хлебобулочные, куриные, сахарные, творожные, свежий, 

ароматный, 

душистый, холодный, твердый, мягкий, черствый, горький, сладкий, 
горячий, вкусный, питательный, аппетитный. Глаголы: резать, 

чистить, тереть, кипятить, печь, взбивать, жарить, пить, есть, варить, 

готовить, взвешивать, наливать, кормить, накрывать (на стол), 

завтракать, обедать, ужинать. Наречия: вкусно, сладко, кисло, горячо, 
полезно, аккуратно, 

вежливо. 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; с 

увеличительными суффиксами; образование относительных 

прилагательных; согласование существительных с числительными в 

роде, числе и падеже; образование притяжательных прилагательных). 

Рассказывание 

по теме «Зима». 
С 

использованием 

наглядно- 
дидактического 

пособия 

«Времена года». 

Учить детей 
отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 
систематизироват

ь знания детей о 

зиме и зимних 
явлениях. 

Звуки В-Вь. Буква В. 

Учить давать сравнительную 
характеристику звуков В,Вь; учить 

дифференцировать звуки В, Вь в слогах, 

словах, предложениях и тексте; упражнять в 
выделении звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; в звуковом анализе, синтезе; 

составление графических схем предложений; 
чтении слов типа СГ, СГС печатание буквы 

В. 

3 Звуки Д, Дь. Буква Д 
Учить давать сравнительную характеристику 

звуков Д, Дь; учить дифференцировать звуки 

Д, Дь в слогах, словах, предложениях и 
тексте; упражнять в выделении звуков в 

начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 
синтезе; 

составление графических схем 
предложений; чтении слов типа СГ, СГС 

печатание буквы Д. 

Инструменты. 
Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Инструменты»: (Существительные:: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, 

тиски, ключ, 
гайки, болт, кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы. 

скрипка, аккордион, гитара, бубен, треугольник, рояль, барабан, 

труба, арфа, 

пианино; оркестр; скрипач, гитарист, роялист, барабанщик, трубач, 
пианист, дирижёр, ноты. Прилагательные: музыкальные (инструменты) 

нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный). 

Глаголы: 

Пересказ 

рассказа 

К.Нефедова 

«Две косы» 
Учить детей 
составлять 

пересказ логично, 

последовательн
о и близко к 

тексту. 



Звуки Т-Д 

Учить давать сравнительную характеристику 
звуков Т, Д; учить дифференцировать звуки Т, 

Д в слогах, словах, предложениях и тексте; 

закрепить понятия «звонкий», 
«глухой»; упражнять в выделении 

звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе; 

рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, 

красить, штукатурить, подстригать, шить, готовить, играть. 
Совершенствовать грамматический строй речи (образование и 

употребление существительных в косвенных падежах; образование и 

употребление существительных и прилагательных с 
уменьшительными суффиксами; образование множественного числа 

существительных; 

согласование существительных с числительными в роде, числе и 

падеже; образование притяжательных прилагательных, формировать 
словообразование с помощью суффиксов –ист, — ач). 



 

 составление графических схем 
предложений; чтении слов типа СГ, СГС. 

  

4 Звуки Ть-Дь. 

Учить давать сравнительную характеристику 

звуков Ть, Дь; учить дифференцировать звуки 

Ть, Дь в слогах, словах, предложениях и тексте; 
закрепить понятия «твердый», 

«мягкий»; упражнять в выделении 

звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 
слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе; 

составление графических схем 

предложений; чтении слов типа СГ, СГС. 

Транспорт. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Транспорт»: (Существительные: самолет, вертолет, мотоцикл, 

теплоход, катер, поезд 
метро, поезд, самосвал, подъемный кран, скорая помощь, пожарная 

машина, полиция, грузовик, троллейбус, автобус, трамвай, такси, трактор, 

экскаватор, руль, кабина, кузов, салон, колеса, стекло, дверь, фары, рельсы. 

Прилагательные: быстрый, полный, красивый, спортивный, большой, 
скоростной, уютный, удобный, пассажирский, грузовой, легковой, 

водный, воздушный, наземный, подземный, резиновый, железный, 

пластмассовый, кожаный, деревянный, железный, стеклянный. Глаголы: 
ехать, лететь, 

мчаться, садиться, остановиться, возить, плыть, заводить, переходить. 
Наречия: быстро, медленно, осторожно, внимательно, вежливо. 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование имен 
существительных во множественном числе, согласование числительных 
два и пять с существительными в роде и падежах; употребление глаголов 

с различными приставками, простых предлогов; согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе и падеже; 
образование существительных И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч; образование 

относительных 
прилагательных; образование существительных путем словосложения). 

Составление 

рассказа 

«Случай на 

улице» по 

сюжетной картине 

Учить детей 
составлять рассказ 

по сюжетной 

картине, с 

придумыванием 
предшествующих и 

последующих 

событий; 
развивать у 

детей умение 

подробно 
объяснять свои 

действия; 

развивать у детей 
умение 

рассказывать 

по плану. 

Звук Г. Буква Г. 
Закреплять навык произношения звука Г в 

слогах, словах, предложениях; упражнять в 

выделении звука Г в начале, середине, конце 

слова; делить 
слова на слоги; упражнять в звуковом 

анализе, синтезе; чтении слов типа СГС; 

составление 
графических схем предложений; печатание 

буквы Г. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Звуки Г,Гь. Буква Г 

Учить давать сравнительную характеристику 

звуков Г, Гь; учить дифференцировать звуки Г, 
Гь в слогах, словах, предложениях и тексте; 

закрепить понятия «твердый», 

«мягкий»; упражнять в выделении 
звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе; 

составление графических схем предложений; 

чтении слов типа СГ, СГС; печатание буквы 

Мебель. Части мебели. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Мебель»: 
(Существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, 

сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, 

спинка, сидение, подлокотник. Глаголы: ставить, сидеть, лежать, 
отдыхать, спать, работать, убирать. Прилагательные: дубовый, 

березовый, ореховый, сосновый, 

мягкий, зеркальный, кожаный, полированный. 
Совершенствовать грамматический строй речи 

(употребление существительных с предлогами; образование 

относительных и притяжательных прилагательных; 

согласование прилагательных с существительными; образование 

Составление 

рассказа 

«Как 

изготавлива

ют 
мебель» по 

опорным словам. 

Учить детей 
составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам и 



Г. однокоренныхслов; употребление 

существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; согласование существительных с 

числительными; 

Закрепление формы Р.п. ед.ч. существительных). 

словам; развивать 

у детей умение 
подбирать 

антонимы и 

приставочн
ые глаголы. 

Звуки Г-К 

Учить давать сравнительную характеристику 

звуков Г, К; учить дифференцировать звуки Г, 
К в 

слогах, словах, предложениях и тексте; 
закрепить понятия «звонкий», «глухой»; 

упражнять в 



 

 выделении звуков в начале, середине, 
конце слова; делить слова на слоги; 

упражнять в звуковом анализе, синтезе; 

составление 

графических схем предложений; чтении слов 

типа СГ, СГС. 

  

2 Звук Э. Буква Э. 
Закреплять навык четкого

 произношен

ия звука Э; выделение звука [Э] в ряду 

гласных, 

слогах, словах; закрепить понятие «гласный 

звук; упражнять в анализе ряда, состоящего из 

двух гласных; Звуковой анализ и синтез слогов 
типа ЭК, КЭ; звуковой анализ слова ЭДИК 

знакомство с буквой Э, чтении слов типа СГ, 

СГС; 
печатание буквы Э. 

Моя семья и мой дом 
Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Моя семья. 

Мой дом». Существительные: семья, внук, внучка, мама, папа, бабушка, 

дедушка, сестра, тетя, дядя, окно, рама, форточки, лестница, перила, двери, 
лифт, замок, порог, балкон. Глаголы: работать, заботиться, готовить, жить, 

убирать, помогать, читать, рассказывать, строить, красить, открывать, 

закрывать, стучать, подниматься, позвонить, выходить, жить. 
Прилагательные: добрая, ласковая, молодая, старенькая, заботливая, 

родная, старшая, младшая, каменный, деревянный, белый, 

одноэтажный, двухэтажный, высокий, низкий, новый, старый, 
кирпичный. 

Совершенствовать грамматический строй речи 

(употребление существительных с предлогами образование 

относительных 
прилагательных, согласование прилагательных с существительными; 

образование однокоренныхслов; употребление существительных и 

прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Составлен

ие 

рассказа 

по 

сюжетной 

картинке 

«Семья». 

Обучать 

детей 

понимать 
содержание 

картины; учить 

детей связно и 
последовательно 

описывать 

изображенные 
события; 

развивать у детей 

умение 
составлять 

рассказ 

коллективно; 

учить детей 
придумывать 

события, 

предшествующ
ие 

изображенным 

событиям. 

Звук Й. Буква Й 

Дать детям понятие о механизме 

образования звука Й; закрепление понятий 

«согласный», 
«звонкий», «мягкий», «среднеязычный»; 
автоматизировать у детей звук Й в слогах, 

словах и предложениях; звуковой анализ 
слогов АЙ, ОЙ слов йод, зайка; составление 

предложений по 

заданной схеме; чтении слов типа СГ, 
СГС; печатание буквы Й. 



3 Буква Е. 

Закреплять навык четкого

 произношен

ия звука Е; выделение звука [Е] в ряду 

гласных, 

слогах, словах; закрепить понятие «гласный 

звук; упражнять в анализе ряда, состоящего из 
двух гласных; деление слов на слоги; звуковой 

анализ слова ветка, кепка; знакомство с буквой 

Е, 
чтении слов типа СГ, СГС; печатание буквы Е. 

Мужские профессии. День защитника Отечества. 

Формирование представления о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. Расширение и 

активизация словаря по теме «Наша армия»: (Существительные: военный, 
моряк, летчик, капитан, пограничник, моряк. Глаголы: защищать, 

охранять. 

Прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, отважный, 
опасный, необходимый). 

Совершенствовать грамматический строй речи 

(образование и употребление глаголов движения с приставками, 

употребление 

существительных с предлогами, образование и употребление 

относительных прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными; 

Составление 

рассказа 

«Собака – 
санитар» по 
серии сюжетных 
картин. 
Учить детей 

составлять рассказ 

по серии сюжетных 

картин по 

цепочке и в целом. 

Буква Я 

Закреплять навык четкого произношения 
звука Я; выделение звука [Я] в ряду гласных, 



 

 слогах, словах; закрепить понятие «гласный 
звук; упражнять в анализе ряда, состоящего из 

двух гласных; деление слов на слоги; звуковой 

анализ слова мясо, дядя; знакомство с буквой 

Я, чтении 
слов типа СГ, СГС; печатание буквы Я. 

образовывать сущ. во мн.ч.; формировать навыки 
словообразования и словоизменения). 

 

4 Звук и буква Ш 

Закреплять навык произношения звука Ш в 

слогах, словах, предложениях; закрепить 

понятия 
«согласный», «глухой», «твердый», 
«шипящий»; упражнять в выделении звука Ш 

в начале, 

середине, конце слова; делить слова на слоги; 
упражнять в звуковом анализе слогов АШ, 

ША; звукослоговой анализ слова ШУМ; 

синтезе, чтении слов типа СГС; печатание 
буквы Ш. 

Правила дорожного движения. Транспорт. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Транспорт». 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование имен 
существительных во множественном числе, согласование числительных 

два и пять с существительными в роде и падежах; употребление глаголов 
с различными приставками, простых предлогов; согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе и падеже; 

образование существительных И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч; образование 
относительных 

прилагательных; образование существительных путем словосложения). 

Пересказ 

рассказа К.Д. 

Ушинского 

«Четыре 

желания». 

Обучать детей 
пересказывать 

рассказ близко к 

тексту; развивать 
у детей умение 

логически 
выстраивать 

свое 
высказывание; 

упражнять 

детей в работе 
над 

деформированн

ой фразой. 

Звуки буква Ш (продолжение) 
Учить давть акустико-артикуляционную 

характеристику звука Ш; закреплять навык 
произношения звука Ш в слогах, словах, 

предложениях; закрепить понятия «согласный», 

«глухой», «твердый», «шипящий»; 
упражнять в выделении звука Ш в начале, 

середине, конце 

слова; делить слова на слоги; упражнять в 
составлении предложений со словами 

шапка, шина, шут; звукослоговой анализ 

слова МАШИНА; упражнять в синтезе, 
чтении слов 
типа СГС; печатание буквы Ш. 

МАРТ 



1 Звуки С-Ш 

учить детей давать акустико-
артикуляционную характеристику звуков Ш, 

С с опорой на различные виды контроля; 

учить 

дифференцировать звуки Ш — С в слогах, 
словах, предложениях; звуковой анализ 

слов: санки, шапка; упражнять в 
составлении предложений со словами 

машина, автобус; 
упражнять в синтезе, чтении слов типа СГС; 

Мамин праздник. Профессии наших мам. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Мамин 
праздник. Профессии наших мам» (Существительные: весна, март, 

мама, бабушка, сестра, цветы, мимоза, подарки, помощник, работа, 

труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, инженер, библиотекарь, 
повар, 

портной, парикмахер, портниха, певица, повариха, пианистка, учительница; 

Глаголы: помогать, стирать, убирать, подарить, удивить, настал, работать, 

трудиться, создавать, лечить, учить, выдавать, готовить, шить, чинить, 
читать, стричь; Прилагательные: торжественный , солнечная, теплая, 

Составлен

ие 

рассказа 

по 

сюжетной 

картинке 

«Поздравля

ем маму». 

Учить детей 
составлять рассказ 

по картине; 
формировать у 
детей 



 

 печатание букв С, Ш. ветреная, весеннее, пасмурное, раннее, добрая, красивая, 
терпеливая, ласковая, нежная, требовательная, доброжелательная, 

задорная, непоседливая; Наречия: тепло, солнечно, светло, свежо). 

Совершенствовать грамматический строй речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, и падеже; 
образование однокоренных слов; употребление существительных и 

прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; образование 
существительных И.п. ж.р.; образование существительных от глагола). 

умение 
самостоятель

но 

придумывать 

события, 
предшествующи

е и последующие 
событиям, 

изображенным 

на картине; 

развивать у 
детей умение 

составлять 

рассказы в 

соответстви

и с 
составленны

м планом. 

Звуки С-Ш (продолжение) 
учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику звуков Ш, 

С с опорой на различные виды контроля; 
учить 

дифференцировать звуки Ш — С в слогах, 
словах, предложениях; звуковой анализ 
слов: сушка,шишка; упражнять в 

составлении схем 

предложений; упражнять в синтезе, чтении 

слов типа СГС; печатание букв С, Ш. 

2 Звук Ж. Буква Ж 

Закреплять навык произношения звука Ж в 

слогах, словах, предложениях; закрепить 

понятия 
«согласный», «звонкий», «твердый», 
«шипящий»; упражнять в выделении звука Ж в 

начале, 

середине, конце слова; делить слова на слоги; 
упражнять в звуковом анализе слогов АЖ, 

ЖА; звукослоговой анализ слова ЖУК; 

синтезе, чтении слов типа СГ, ГС, СГС; 

печатание буквы 
Ж. 

В гости к нам весна пришла. Перелетные птицы. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Весна», 
«Перелетные птицы» (Существительные: весна, оттепель, солнце, 

облако, сосулька, капель, проталинка, верба, лужа, ручей, ледоход, 

льдина, почка, подснежник, ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, 

журавли, лебеди, 

дрозды, чижи, стрижи, жаворонки; Глаголы: летать, нырять, клевать, 
заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть, щебетать, курлыкать, гоготать, 

прилетать, взлетать, чистить, строить, откладывать, высиживать, 
выводить, выкармливать, летать, петь. Прилагательные: чистый, 

голубой, прозрачный, первый, длинный, звонкий, хрупкий, белоносый; 

наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, 

Составлен

ие 

рассказа 

«Скворечник» 

по серии 

сюжетных 

картинок. 
Обучать 

детей 

составлени
ю 

рассказа по 



Звуки Ж-З 

Учить детей давать характеристику звуков Ж, 

3 в сравнительном плане; учить 
дифференцировать, звуки Ж, 3 в слогах, словах 

и предложениях; 

закрепить понятия «согласный» «звонкий», 
«твердый», «мягкий», «свистящий», 

«шипящий»; упражнять в звуковом анализе 

слов; чтении слов типа СГ, ГС, СГС; 
печатание буквы Ж, З. 

грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить, 

растить, длинношеий, 

длинноногий, красноклювый, короткоклювый). 
Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

однокоренных слов; употребление существительных с 
предлогами; образование относительных и притяжательных 

прилагательных; 

согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, и 

падеже; употребление существительных мужского и женского рода; 
образование прилагательных и существительных с уменьшительными 

суффиксами, 
образование сложных прилагательных). 

серии 

сюжетных 
картин. 

3 Звуки Ж-Ш 
Учить детей давать характеристику звуков Ж, Ш 

Животные севера и жарких стран. 
Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Животные 

Пересказ 

рассказа Б.С. 

Житкова «Как 



 

 в сравнительном плане; учить 
дифференцировать, звуки Ж, Ш в слогах, словах 

и предложениях; 

закрепить понятия «согласный» «звонкий», 
«глухой» «твердый», «шипящий»; упражнять в 

звуковом анализе слов; чтении слов типа СГ, 

ГС, 
СГС; печатание буквы Ж, Ш. 

севера и жарких стран» (Существительные: белый медведь, морж, 
тюлень, песец, олень, котик, Север, лёд, снег, мороз, Юг, жара, пустыня, 

детеныш, крокодил, слон, жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, 

кенгуру, слоненок, пища, растение голова, туловище, лапы, клыки, шерсть, 

шкура, жир; Глаголы лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, 
ухаживать, кормить, оберегать, добывать, прыгать, охотиться, учить, 

охранять, сосать, лакомиться, плавать; Прилагательные: жаркий, знойный, 

южный, опасный, хищный, хитрый, неповоротливый. лохматый, косматый, 
пушистый, сильный, быстрый, ловкий, неуклюжий, косолапый, красивый, 

могучий, неповоротливый, осторожный, хищный 

Совершенствовать грамматический строй речи (употребление 
существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-); 

образование существительных с уменьшительными суффиксами, 

согласование прилагательных с существительными; образование 

существительных 

множественного числа; согласование числительных с существительным в 
роде и числе; образование притяжательных прилагательных; 

образование сравнительной степени прилагательных). 

слон спас 

хозяина от 

тигра». 

Обучать детей 

пересказывать 
рассказ близко 

к тексту и по 

плану; развивать 

умение строить 
высказывание 

без опорных 

сигналов. 

Звуки Ш-Ж-С-З 

Учить детей различать звуки по 

артикуляцион- ным и акустическим 
признакам; учить детей 

дифференцировать звуки на материале 

слогов, слов и предложений; упражнять в 

делении слов на слоги; упражнять в 
составлении схем предложений; упражнять в 

звуковом анализе 

слов; чтении слов типа СГ, ГС, СГС; печатание 
буквы Ж, Ш. 

4 Звук Л. Буква Л. 

Закреплять навык произношения звука Л в 

слогах, словах, предложениях; закрепить 

понятия 
«согласный», «звонкий», «твердый»; 

упражнять в выделении звука Л в начале, 

середине, конце 
слова; делить слова на слоги; упражнять в 

звуковом анализе, синтезе; чтении слов типа 

СГ, ГС, СГС; упражнять в делении 

предложений на слова; составление 
графических схем 
предложений; печатание буквы Л. 

Предлоги. 

Уточнить пространственные отношения, выраженные предлогами; 

упражнять детей в правильном употреблении предлогов; учить выделять 
эти предлоги в тексте и составлять разнообразные предложения с 

заданным предлогом (по картинке, по двум опорным словам), 

анализировать предложения, упражнять детей в выкладывании схемы 

предложений с предлогами. 

Совершенствовать грамматический строй речи (согласование 
числительных с существительными в роде, числе и падеже; 
употребление в речи предлогов). 

Пересказ 

рассказа Г.А. 

Скребицкого 

«Весна» с 

добавление

м 

последующ

их событий. 

Учить 
детей 

добавлять 

последующ



Звук Ль. Буква Л. 

Закреплять навык произношения звука Ль в 

слогах, словах, предложениях; закрепить 
понятия 
«согласный», «звонкий», «мягкий»; упражнять 

в выделении звука Ль в начале, середине, конце 
слова; делить слова на слоги; упражнять в 

звуковом анализе, синтезе слов; чтении слов 

типа СГ, ГС, СГС; упражнять в делении 
предложений на слова; составление 

предложений к 
графическим схемам; печатание буквы Л. 

ие 

события, 
логически 

завершающие 

рассказ; 
развивать у детей 

умение 

подбирать 

глаголы, 
существительные 

и 

прилагательные; 
развивать 

творческое 

воображение и 

логическое 
мышление. 



 

    

5 Звуки Л-Ль 

Учить давать сравнительную характеристику 
звуков Л, Ль; учить дифференцировать звуки 

Л, Ль в слогах, словах, предложениях и 

тексте; 
закрепить понятия «твердый», 

«мягкий»; упражнять в выделении 

звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 
слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе; 

составление графических схем предложений; 

чтении слов типа СГ, СГС; печатание буквы 
Л. 

«Устное народное творчество». 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «устное 
народное творчество» (сказка, загадка, пословица, поговорка, 

скороговорка, считалка, дразнилка, закличка, прибаутка, песенка, 

потешка, небылица, герой, смысл, добро, зло, хитрость, лесть, труд, 
зависть. главный (герой), добрый, злой, жадный, смелый, сильный, 

умный, находчивый, веселый, 

хитрый, глупый, поучительная, интересная. сочинить, 

пересказать, научить, высмеять, победить, выручить, 
наградить. 

Совершенствовать грамматический строй речи (согласование 

сущест- вительных с числительными один, три, пять в роде; 
образование относительных прилагательных; образование 

прилагательных и существительных с уменьшительными суффиксами) 

Пересказ- 

инсцениров

ка 

сказки «Колосок» с 

использованием 

серии

 сюжетн

ых картин. 

Учить 

пересказывать 

сказку по серии 
сюжетных 

картинок, 

включать в работу 
элементы 

драматизации; 
обучать 
логическому 

построению 

высказывания. 

Звук Ц. Буква Ц. 

Закреплять навык произношения звука Ц в 
слогах, словах, предложениях; закрепить 

понятия 
«согласный», «твердый», «глухой»; упражнять 

в выделении звука Ц в начале, середине, конце 
слова; делить слова на слоги; упражнять в 

звуковом анализе, синтезе слов; чтении слов 

типа СГ, ГС, СГС; упражнять в делении 

предложений на слова; составление 
предложений к 
графическим схемам; печатание буквы Ц 

АПРЕЛЬ 



1 Звуки Ц-С 

Учить давать сравнительную характеристику 
звуков Ц, С с опорой на различные виды 

контроля; учить дифференцировать звуки Ц, 

С в слогах, словах, предложениях и тексте; 
упражнять в выделении звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе; 
составление графических схем предложений; 

чтении слов типа СГ, СГС; печатание буквы 
Ц, С. 

День космонавтики. Загадки космоса. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Космос» 

(Существительные: космос, космонавт, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, орбита, Земля, 

Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; 

Прилагательные: первый, космический, орбитальный; Глаголы: 

осваивать, летать, запускать). 
Совершенствовать грамматический строй речи (согласова-нии 

прилагательных с существительными в роде, числе, и падеже; 
согласование 

числительных с существительными мужского и женского 
рода; употребление простых предлогов, образование 

относительных 

Составление 

рассказа по 

представлен

ию 

«Космическое 

путешествие» 

Упражнять в 

умении составлять 

рассказ по 
представлению с 

опорой на 

вопросы; 

формировать 

умение отвечать 
полным 



 

 Буква Ю 

Закреплять навык четкого произношения 

звука Ю; выделение звука [Ю] в ряду 

гласных, слогах, словах; закрепить понятие 

«гласный звук; упражнять в анализе ряда, 

состоящего из двух гласных; деление слов на 

слоги; звуковой анализ слова клюв, утюг; 
знакомство с буквой Ю, 
чтении слов типа СГ, СГС; печатание буквы Ю. 

прилагательных, образование сложных слов; образование 
относительных прилагательных). 

ответом на 
поставленн

ый вопрос. 

2 Звук Р. Буква Р 

Закреплять навык произношения звука Р в 
слогах, словах, предложениях; закрепить 

понятия 

«согласный», «звонкий», «твердый»; 

упражнять в выделении звука Р в начале, 
середине, конце 

слова; делить слова на слоги; упражнять в 

звуковом анализе, синтезе слов; чтении слов 
типа СГ, ГС, СГС; упражнять в делении 

предложений на слова; составление 

графических схем 
предложений; печатание буквы Р. 

Человек. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Человек. 
Части тела»: (Существительные: туловище, шея, грудь, живот, спина, 

голова, лицо, волосы, уши, затылок, лоб, глаза, ресницы, брови, 

подбородок, веки, рот, зубы, язык, губы, рука, плечо, подмышки, кисть, 

пальцы, кулак, локоть, ладонь, ногти, нога, бедро, колено, ступня, 
подошва, пятка, щиколотка. 

Прилагательные: большой, маленький, высокий, низкий, широкий, 
длинный, короткий, частый, редкий, новый, старый, гладкий, шершавый, 

сытый, голодный, широкий, узкий, здоровый, больной, длинноволосый, 

коротковолосый, голубоглазый, большеротый, чернобровый, кареглазый, 

курносый. Глаголы: говорить, молчать, видеть, смотреть, дышать, нюхать, 
слушать, говорить, ходить, бегать, прыгать, кусать, жевать, бросать, 

делать, моргать, хмурить, топать, расчесывать. Наречия: вперед, назад, 

осторожно, сильно, лево, право, весело, грустно. 
Совершенствовать грамматический строй речи 

(образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; образование существительных с 
увеличительными суффиксами; 

согласование существительных с числительными в роде, числе и 

падеже; образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. мн.ч.; 

образование притяжательных прилагательных). 

Составление 
рассказа 
«Человек» по 
серии картин. 
Обучать 

детей 

составлени
ю 

рассказа по серии 

предметных 
картин; 

формировать 

правильное 

употребление в 
речи возвратных 

глаголов; развивать 

у детей 

умение 
логически 

правильно 

выстраивать 

свой рассказ; 
развивать 

умение видеть 

главное в 
картине. 

Звук Рь. Буква Р 

Закреплять навык произношения звука Рь в 
слогах, словах, предложениях; закрепить 

понятия 
«согласный», «звонкий», «мягкий»; упражнять 
в выделении звука Рь в начале, середине, конце 

слова; делить слова на слоги; упражнять в 

звуковом анализе, синтезе слов; чтении слов 

типа СГ, ГС, СГС; упражнять в делении 
предложений на слова; составление 

предложений к 

графическим схемам; печатание буквы Р. 



3 Звуки Р-Рь. 

Учить давать сравнительную характеристику 
звуков Р, Рь; учить дифференцировать звуки Р, 

Рь в слогах, словах, предложениях и тексте; 

закрепить понятия: «согласный», «звонкий», 
«твердый», «мягкий»; упражнять в выделении 

От куда хлеб пришел? 

Формировать представления о труде людей. Уточнить, расширить 
и активизировать словарь по теме «Хлеб»: (Существительные: хлеб, 

злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, мельник, мука, 

пекарь, тесто, булка, сдоба, бублик, сушка, пряник, печенье, 

пирожное, торт; 
Прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб 

пришел?» по 

серии сюжетных 
картин. 

Формировать у 

детей 
навык 



 

 звуков в начале, середине, конце слова; 
делить слова на слоги; упражнять в звуковом 

анализе, синтезе; составление графических 

схем предложений; чтении слов типа СГ, 

СГС; 
печатание буквы Р. 

сдобный, вкусный; Глаголы: растить, ухаживать, убирать, молотить, 

месить, печь). 
Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных, образование однокоренных слов к слову 

хлеб; образование и употребление существительных с суффиксом -ий-; 
согласование существительных с числительными в роде, числе и падеже). 

целенаправленно
го восприятия 

серии картин; 

обучать 

детей пересказу 
рассказа, 

составлен- ного по 

серии 
сюжетных картин; 

закреплять умение 

описывать 
каждую картинку 

в отдельности, а 

затем объединять 

от- 

дельные 

предложени
я в рассказ. 

Звуки Р-Л 

Учить давать сравнительную характеристику 

звуков Р, Л; учить дифференцировать звуки Р, 
Л в слогах, словах, предложениях и тексте; 

упражнять в выделении звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 
слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе; 

составление графических схем предложений; 
чтении слов типа СГ, СГС; печатание буквы Р, 

Л. 

4 Звук Ч. Буква Ч. 

Закреплять навык произношения звука Ч в 

слогах, словах, предложениях; закрепить 
понятия 

«согласный», «всегда мягкий», «глухой», 
«шипящий»; упражнять в выделении звука Ч 
в начале, середине, конце слова; делить слова 

на слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе 

слов; чтении слов типа СГ, ГС, СГС; 
упражнять в делении предложений на слова; 

составление графических схем предложений; 

печатание буквы 
Ч. 

День труда, день города. Мой город. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Мой город» 

(бассейн: бортики, душ, плавательные дорожки, 
музей: экспонаты, выставки, репродукции, стадион: трибуны, 
кассы, беговые дорожки, футбольное поле, названия улиц). 

Совершенствовать грамматический строй речи (закрепление 

навыка образования сложных слов; согласование числительных с 
существительными в роде, числе и падеже; образование сложных слов; 

образование относительных прилагательных; образование 

сравнительной степени прилагательных). 

Составление 
рассказа «Дом, 

в котором я 
живу» (из 
личного опыта) 

Обучать детей 
составлять 

рассказ, опираясь 

на личный опыт; 

развивать 
умение строить 

распространенн

ые предложения; 



Звуки Ч -Ть. 

Учить давать сравнительную характеристику 

звуков Ч, Ть с опорой на различные виды 

контроля; учить дифференцировать звуки Ч, 
Ть в слогах, словах, предложениях и тексте; 

упражнять в выделении звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 
слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе; 

составление графических схем предложений; 
чтении слов типа СГ, СГС; печатание буквы Ч, 

Т. 

развивать 

умение строить 
высказывание, 

опираясь на 

готовый план. 



 

МАЙ 

1 Звуки Ф-Фь. Буква Ф. 
Учить давать сравнительную характеристику 

звуков Ф, Фь; учить дифференцировать звуки 

Ф, Фь в слогах, словах, предложениях и 
тексте; упражнять в выделении звуков в 

начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; в звуковом анализе, синтезе; 
составление 

графических схем предложений; чтении слов 
типа СГ, СГС печатание буквы Ф. 

День Победы. 
Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «День Победы». 

Практическое усвоение степеней сравнения прилагательных. Обогащение 

лексики синонимами к прилагательным. 
Совершенствовать грамматический строй речи (закрепление 

притяжательных прилагательных с суффиксом- й-..; 

согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе; образование существительных с увеличительными 
суффиксами; согласование существительных с числительными 

в роде, числе и падеже). 

Пересказ 

рассказа Л. 

Кассиля 

«Сестра». 

Формировать у 
детей умение 

связно и 

последовательно 
пересказывать 

текст; расширять 

знания 
детей о 

мужестве 

людей во 

время войны; 
развивать 

умение 

сопереживать 
героям и 

оценивать их 

поступки. 

Звуки Ф-В 

Учить давать сравнительную характеристику 

звуков Ф, В с опорой на различные виды 

контроля; учить дифференцировать звуки Ф, 
В в слогах, словах, предложениях и тексте; 

упражнять в выделении звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 
синтезе; 

составление графических схем предложений; 

чтении слов типа СГ, СГС; печатание буквы 
Ф, 
В. 



2 Звук Щ. Буква Щ. 

Закреплять навык произношения звука Щ в 

слогах, словах, предложениях; закрепить 

понятия 
«согласный», «всегда мягкий», «глухой», 

«шипящий»; упражнять в выделении звука Щ в 

начале, середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, синтезе 
слов; чтении слов типа СГ, ГС, СГС; 

упражнять в делении предложений на слова; 

составление графических схем предложений; 
печатание буквы Щ. 

Растения и животные весной. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Растения 

и животные весной»: (Существительные: весна, март, апрель, май, 
почки, капель, проталины, день, ручьи, трава, птицы, ветки, спячка, 

линька, 

жаворонок, лужа, дерево, цветок, подснежник, туча, облако, утро, 

вечер, ночь, воздух. Прилагательные: ранняя, поздняя, дружная, 
красивая, 

долгожданная, сухая, солнечная, шумная, веселая, звонкая, цветущая, 

холодная, теплая, высокое, яркое, чистое, голубое, звонкий, светлый, 
прохладный. Глаголы: пригревает, тают, бегут, увеличивается, 

появляется, пробивается, набухает, лопается, прилетает, просыпается, 

цветет, журчит, капает. Наречия: светло, ярко, высоко, тепло, 
безоблачно, радостно, красиво). 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

согласование прилагательного с существительными в роде, числе и падеже; 

Рассказывание 

по теме «Весна». 
С 

использованием 

наглядно- 
дидактического 

пособия 

«Времена года». 
 

Учить детей 

отвечать на 
вопросы и 

задавать их; 

систематизировать 

знания детей о 

весне и весенних 
явлениях. 

Звуки Щ-Ч 

Учить давать сравнительную 

характеристику звуков Щ, Ч с опорой на 
различные виды 



 

 контроля; учить дифференцировать звуки Щ, 
Ч в слогах, словах, предложениях и тексте; 

упражнять в выделении звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 
синтезе; 

составление графических схем 
предложений; чтении слов; печатание 

буквы Щ, Ч. 

согласование существительных с числительными в роде, числе и 
падеже; образование существительных И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч.). 

 

3 Звуки Щ-Ть 
Учить давать сравнительную характеристику 

звуков Щ, Ть с опорой на различные виды 

контроля; учить дифференцировать звуки Щ, 

Ть в слогах, словах, предложениях и тексте; 
упражнять в выделении звуков в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 
синтезе; 

составление графических схем 
предложений; чтении слов; печатание 

буквы Щ, Т. 

Лето. Насекомые вокруг нас. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Лето. 
Насекомые»: (Существительные: лето, жара, солнце, отдых, 

солнцепек, река, море, озеро, пляж, загар, купание, насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, муха, муравей, 

гусеница, божья коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы, личинка, 

куколка; Прилагательные: летний, жаркий, прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, радостный пчелиный, комариный, пестрый, 

разноцветный, полезный, вредный; Глаголы: отдыхать, загорать, 

купаться, играть, кататься, ходить, 

ездить, летать, ползать, летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, собирать). 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование 
существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже; развивать умение подбирать слова-признаки к 
заданным словам; образование существительных с увеличительным 

суффиксом). 

Составление 

описательного 

рассказа о 

пчеле. 
Обучать 

детей 

составлени
ю 

описательно

го 

рассказа с опорой 
на схему; 

развивать 

умение 
логически 

последователь

но выстраивать 

свое 
высказывание. 

Звуки Щ-Ч-Сь-Ть. 

Учить давать сравнительную характеристику 
звуков Щ,Ч, Сь, Ть с опорой на различные 

виды контроля; учить дифференцировать 

звуки в 
слогах, словах, предложениях и 

тексте; упражнять в выделении 

звуков в начале, 
середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе; 

составление графических схем 

предложений; чтении слов; печатание букв 

Щ, Ч, С, Т. 



4 Мягкие и твердые согласные 

Учить детей различать согласные звуки по 
при- знаку твердости - мягкости; закрепить у 

детей понятие «твердый», «мягкий», 

«согласный»; упражнять в выделении звуков 
в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе слов; 

составление графических схем 

предложений; чтении слов; печатание 
букв. 

Лето. Цветы. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Лето. Цветы»: 
(Существительные: лето, солнце, погода, дождь, цветы, трава, огород, 

сад, лес, колокольчик, ромашка, пион, георгин, гладиолус, лилия, анютины 
глазки, флоксы,; Глаголы: наступить, светить, греть, идти, распускаться, 

цвести, зеленеть, появляться, ехать; Прилагательные: солнечная, теплая, 

летняя, зеленая, маленькая, длинные, красивые ароматный, яркий, 
пахучий). 
Совершенствовать грамматический строй речи (подбор однородных 

прилагательных к существительному; образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; согласование 

Рассказывание 
по теме «Лето». 
С 
использованием 
наглядно- 

дидактического 

пособия 

«Времена года». 

Учить детей 
отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

Глухие и звонкие согласные 

 Учить детей различать согласные звуки по 
при- знаку глухой - звонкий; закрепить у 

детей понятие «глухой», «звонкий», 

«согласный»; упражнять в выделении звуков 
в начале, 

середине, конце слова; делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе, 

синтезе слов; составление графических 
схем предложений; 
чтении слов; печатание букв. 

существительных с числительными в роде, числе и падеже; 
согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже; образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. мн. ч.; 

образование существительных с увеличительными суффиксами). 

систематизирова
ть знания детей 

о лете и летних 

явлениях. 



 

Перспективный план работы учителя-логопеда  

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Организационная работа 

 

1 Создание единого речевого режима в 

группе с ТНР: 

а)Обследование речи детей; 

б)Заполнение речевых карт на каждого 

ребенка; 

в)Ззаведение тетради взаимодействия 

учителя-логопеда с воспитателями. 

г)Заведение тетрадей взаимосвязи с 

каждым ребенком; 

д)Ссоставление расписания занятий; 

е)Формирование подгрупп для занятий; 

ж)Составление циклограммы рабочего 

времени. 

 

Сентябрь 

 

Учитель-логопед 

2. Ознакомить воспитателей логопедической 

группы с речевыми заключениями детей. 

Сентябрь- октябрь Учитель-логопед 

3. Проводить диагностику и вносить 

результаты обследования в речевые карты 

воспитанников 

Три раза в год Учитель-логопед 

4. Довести итоги диагностического 

обследования на педсовете. 

Сентябрь- октябрь Учитель-логопед 

5. Составить перспективно- тематический 

план занятий по формированию лексико-

грамматический категорий и связной речи. 

Сентябрь- октябрь Учитель-логопед 

 2. Методическая работа 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Работать над темой: " Коррекционная 

работа с детьми с общим недоразвитием 

речи". 

 

В течении 

учебного года. 

 

Учитель-логопед 

 

2. Посещать уроки, занятия у других 

логопедов города. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

 

3. Изучить новинки специальной литературы, 

статьи в журналах:  

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

 

4. Изучить и использовать новые методики и 

методы коррекционной работы с детьми 

ОНР. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

 

5. Использовать компьютерные технологии 

для быстрейшего развития речи. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

 

 

3. Работа с родителями. 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Проводить каждую неделю 

индивидуальные занятия- консультации 

для родителей. 

В течении 

учебного года 

(каждый 

понедельник). 

Учитель-логопед 

 

2. Выступление на родительском собрании в Сентябрь. Учитель-логопед 



 

старшей группе на тему: "Общее 

недоразвитие речи". ( рассказать 

родителям, что такое ОНР, как будут 

проходить занятия с детьми логогруппы). 

 

3. Выступление на родительском собрании в  

старшей группе на тему: 

«Артикуляционная гимнастика» 

Сентябрь Учитель-логопед 

 

4. Вести тетради взаимодействия учителя-

логопеда с родителями. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

 

5. Обновлять стенд для родителей  

"Советует логопед ". 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

 

 

4. Совместная коррекционно- педагогическая деятельность с педагогами 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Проведение психолого- педагогического 

консилиума (ПМПк) по итогам 

диагностики со специалистами: 

физкультурным инструктором, педагогом - 

психологом, музыкальным руководителем, 

воспитателями логопедической группы, 

медицинской сестрой. 

Октябрь Учитель-логопед 

 

2. Провести семинар (консультацию) для 

воспитателей логогруппы на тему: 

"Специфика работы воспитателя в группе 

для детей с ТНР". 

Сентябрь Учитель-логопед 

3. Провести ПМПк со специалистами и 

педагогами. 

Цель: анализ результатов коррекционно- 

развивающей работы с детьми за первое 

полугодие. 

февраль Учитель-логопед 

4. Консультация с педагогами детского сада: 

"Формирование грамматического строя 

речи у детей с ОНР". 

Апрель Учитель-логопед 

5. Проведение психолого- педагогического 

консилиума (ПМПк)  со специалистами: 

физкультурным инструктором, педагогом - 

психологом, музыкальным руководителем, 

воспитателями логопедической группы, 

медицинской сестрой. 

Цель: проанализировать результаты 

коррекционно- развивающей работы с 

детьми за учебный год. 

 Май Учитель-логопед 

 

5. С педагогом психологом. 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Проведение диагностики совместно с 

педагогом- психологом. 

Цель: выявить уровень развития 

эмоциональной сферы, развития 

познавательных процессов, развития речи 

у детей логопедической группы. 

Сентябрь Учитель-логопед 



 

2. Промежуточная диагностика речевого 

развития детей совместно с психологом. 

Цель: выявить продвижение речевого 

развития детей за первое полугодие и 

наметить этапы последующей работы. 

Январь Учитель-логопед 

VI.С музыкальным руководителем  

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Формирование звукопроизношения у 

детей с помощью распевок, потешек, песен 

для автоматизации поставленных звуков и 

их дифференциации, развития 

фонематического, слухового внимания и 

артикуляционной моторики. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

3. Консультация на тему: " Как учить стихи 

играючи". 

Цель: сообщить, как можно запомнить 

стихи с помощью игр. 

Апрель Учитель-логопед 

4. Консультации по запросам. В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

 

6.С воспитателями логопедической группы. 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Консультация на тему: " Методика 

проведения артикуляционной  

гимнастики". 

Цель: правильное выполнение 

артикуляционных упражнений и развитие 

артикуляционного аппарата. 

Сентябрь Учитель-логопед 

2. Развитие артикуляционной моторики в 

утренние часы, применяя комплексные 

артикуляционные упражнения. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

3. Развитие мелкой моторики детей с 

применением игровых методов обучения. 

Цель: систематически развивать у детей 

мелкую моторику. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

4. Консультация на тему: "Речевое развитие 

ребенка на занятиях". 

Цель: познакомить со способами 

формирования интереса детей к 

логопедическим занятиям. 

Октябрь Учитель-логопед 

5. Консультация на тему: " Особенности 

формирования связной речи у детей с 

ОНР". 

Цель: формировать правильное 

произношение поставленных звуков в 

скороговорках и стихах. 

декабрь Учитель-логопед 

6. Автоматизация звуков в слогах. 

Цель: закрепление поставленных звуков в 

слогах. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 



 

7. Автоматизация звуков в словах. 

Цель: закрепление поставленных звуков в 

словах. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

8. Автоматизация звуков в чистоговорках, в 

предложениях. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

9. Автоматизация звуков в стихах, в 

рассказах. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

10. Консультация на тему: " Правильное 

применение предлогов в игровой 

деятельности 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

11. Консультация на тему: " Согласование 

существительных с числительными и 

прилагательных ". 

Цель: познакомить с особенностями, 

способами  и приемами необходимыми для 

закрепления данной грамматической 

категории. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

12. Консультация на тему: " Использование 

слов антонимов на занятиях и в режимных 

моментах". 

Цель: отметить особенности 

формирования антонимов в речи детей.  

Март Учитель-логопед 

13. Единый звукобуквенный анализ слов. В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

14. Закрепить лексико- грамматические 

категории с помощью речевых игр по 

плану. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

15. Этапы составления описательных 

рассказов по схемам. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

16. Уточнять и расширять, активизировать 

словарь по лексическим темам. 

В течении 

учебного года. 

Учитель-логопед 

 

7. Изготовление наглядного материала. 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Изготовление наглядного материала 

  

 

 

Октябрь 

Учитель-логопед 

 " Лексический запас" Ноябрь  

 "Грамматический строй речи " Декабрь  

 " Связная речь" Январь  

 " Состав слова" Февраль  

 " Состав предложения" Март  

2. Сделать речевой уголок в логопедической 

группе. 

Ноябрь Учитель-логопед 

3. Изготовление схем описательных 

рассказов для родителей . 

В течении 

учебного года 

Учитель-логопед 
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Изготовление пособий по лексическим 

темам 

В течении 

учебного года 

Учитель-логопед 

   

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



 

 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия 

по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, 

которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы 

проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь 

воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного 

возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами Организации. 

 

 

3.2.  Психолого-педагогические  условия, обеспечивающие развитие детей с ТНР 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

 Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 



 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1. расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) 

ИПРА для ребенка-инвалида; 

2. создание специальной среды; 

3. предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

4. порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП 

ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 



 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на:  

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению коррекционно-развивающей и воспитательнообразовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной 

группе реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

5. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР. 

6. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), 



 

стимулирование самооценки. 

7. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, 

учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы 

самостоятельно нормативно не развивается. 

8. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

9. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

10. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье. 

11. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а 

также владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, 

работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, 

о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  в Организации 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. 

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 



 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомофизиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 



 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социальнокоммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

 

 

 

3.4. Режим и распорядок дня 

Режим дня на холодный период учебного года 

для детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

7.00 – 8.00 – утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа) 

 

8.00 – 8.08 – утренняя гимнастика 

 

8.08 – 8.30 – игры (самостоятельная деятельность детей) 

 

8.30 – 9.00 – подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

 

9.00 – 9.20 – ННОД 

 

9.30 – 9.50 – ННОД  

 

9.50 - 10.30 – игры (самостоятельная деятельность детей) 

 

10.30 – 12.00 - подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

12.00 – 12.30 – подготовка к обеду, обед 

 

12.30 – 15.00 – гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

 

15.00 – 15.20 – постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

гигиенические процедуры 

 

15.20 – 15.40 – подготовка к полднику, полдник 

 

15.40 – 16.10 – совместная  деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

 

16.10 – 17.00 – самостоятельная деятельность детей, игры, развлечения (по пятницам) 

 

17.00 – 18.30 – подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

18.30 – 19.00 – подготовка к ужину, ужин 

 



 

19.00 – 20.00 - самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

Режим дня на теплый период учебного года 

для детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

7.00 – 8.00 – утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа) 

 

8.00 – 8.08 – утренняя гимнастика 

 

8.08 – 8.30 – игры (самостоятельная деятельность детей) 

 

8.30 – 9.00 – подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

 

9.00 – 12.00 - подготовка к прогулке, прогулка, игры (самостоятельная деятельность 

детей),  возвращение с прогулки 

 

12.00 – 12.30 – подготовка к обеду, обед 

 

12.30 – 15.00 – гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

 

15.00 – 15.20 – постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

гигиенические процедуры 

 

15.20 – 15.40 – подготовка к полднику, полдник 

 

15.40 – 16.10 – совместная  деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

 

16.10 –  18.30 – подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

игры, развлечения (по пятницам), возвращение с прогулки 

 

18.30 – 19.00 – подготовка к ужину, ужин 

 

19.00 – 20.00 - самостоятельная деятельность детей, уход домой 

Режим дня на холодный период учебного года 

для детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

7.00 – 8.00 – утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа) 

 

8.00 – 8.20 – игры (самостоятельная деятельность детей) 

 

8.10 – 8.20 – утренняя гимнастика 

 

8.20 – 8.45 – подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

 

8.45 – 9.00 -  игры (самостоятельная деятельность детей) 

 

9.00 – 9.30 – ННОД 

 

9.40 – 10.10 – ННОД  



 

 

10.10 - 10.40 – ННОД  

 

10.40 – 12.10 - подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

12.10 – 13.00 – подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 15.00 – гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

 

15.00 – 15.20 – постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

гигиенические процедуры 

 

15.20 – 15.40 – подготовка к полднику, полдник 

 

15.40 – 16.10 – ННОД или совместная  деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

 

16.10 – 17.55 – самостоятельная деятельность детей, игры, развлечения (по пятницам) 

 

17.55 – 18.30 – подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

18.30 – 19.00 – подготовка к ужину, ужин 

 

19.00 – 20.00 - самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

Режим дня на теплый  период учебного года 

для детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

7.00 – 8.00 – утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа) 

 

8.00 – 8.20 – игры (самостоятельная деятельность детей) 

 

8.10 – 8.20 – утренняя гимнастика 

 

8.20 – 8.45 – подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

 

8.45 – 9.00 -  игры (самостоятельная деятельность детей) 

 

9.00 – 12.10 - подготовка к прогулке, прогулка, игры (самостоятельная деятельность 

детей), возвращение с прогулки 

 

12.10 – 13.00 – подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 15.00 – гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

 

15.00 – 15.20 – постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

гигиенические процедуры 

 

15.20 – 15.40 – подготовка к полднику, полдник 

 



 

15.40 – 18.30 – подготовка к прогулке, прогулка, игры (самостоятельная деятельность 

детей), возвращение с прогулки 

 

18.30 – 19.00 – подготовка к ужину, ужин 

 

19.00 – 20.00 - самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

3.5.1. Календарный учебный график 

 

Учитель – логопед 

Старшая группа   

 

Время понедельник вторник Среда четверг пятница 

8.00-8.25 Инд. занятие Инд. занятие Инд. Занятие Инд. занятие Инд. занятие 

8.25-8.50 Инд. занятие Инд. занятие Инд. Занятие Инд. занятие Инд. занятие 

9.00-9.30 Фронтальное 

занятие 

 

Фронтальное 

занятие   

 

Фронтальное 

занятие 

 

фронтально

е занятие 

 

 

Инд. занятие 

10.10-

10.35 

Инд. занятие 

 

Инд. занятие Инд. Занятие Инд. занятие 

 

Инд. занятие 

10.40-11-

05 

Инд. занятие Инд. занятие Инд. Занятие Инд. занятие Инд. занятие 

11.10-

11.35 

Инд. занятие Инд. занятие Инд. Занятие Инд. занятие Инд. занятие 

11.40-

12.05 

Инд. занятие Инд. занятие Инд. Занятие Инд. занятие Инд. занятие 

12.10-

12.35 

Инд. занятие Инд. занятие Инд. Занятие Инд. занятие Инд. занятие 

12.35-

13.00 

Инд. занятие Инд. занятие Инд. занятие Инд. занятие Инд. занятие 

13.00-

15.00 

Работа с 

документами 

Работа с 

документами 

Работа с 

документами 

Работа с 

документами 

 

15.10-

15.35 

Инд. занятие Инд. занятие Инд. Занятие Инд. занятие  

15.30-

16.00 

Инд. занятие Инд. занятие Инд. занятие Инд. занятие  

16.05-

16.30 

Инд. занятие Инд. занятие Инд. занятие Инд. занятие  

16.30-

17.00 

Работа с 

родителями 

    

 

 

3.5.2. Учебные планы 

 Учебный план фронтальных занятий 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Колл Нед год Колл Нед Год  Колл Нед Год  



 

Лексика 

 

1/20 м 20  660 ч 2/25  50  50/1.250 м 2/30  2/60  

 

66/1980  

 

Обучение 

грамоте 

   2/25 50  50/1.250 м 2/30 2/60  66/1980 

 

 

Учебный план индивидуальных занятий   

 1 В неделю В год Итого  

 

Средняя группа 

2/15 30 м 66/990 м 3/ 2970 м 

 

 

Старшая группа 

2/20 40 м 66/1320 м 624/12480 м 

 

Подготовительная группа 

 

2/25 50 м 66/1650 м 1386/34650 м 

 

 

 

3.6. Перечень литературных источников 

1.На основе ФАОП 

2. Образовательная программа дошкольного образования СП ГБОУ СОШ №6  «Детский 

сад №8» г.о. Отрадный 

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

общим недоразвитием речи. – СПб., 2005. 

4.Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС,2015.  

 5. Гомзяк О.С.«Говорим правильно» - Москва «Гном и Д», 2009. .(конспекты 

фронтальных занятий в старшей и подготовительной к школе группе,1,2,3 периоды 

обучения). 

 

6.«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, - ДЕТСТВО-ПРЕСС ,2015  

7. Теремкова Н.Е. «Логопедические домашние задания для детей с ТНР.» - Москва «Гном 

и Д», 2009 (3 альбома).  

8.Коррекционная педагогика «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова 

9. Крупенчук О. И. «Научите меня говорить правильно»- СПб.: 8. «Литера»,2001.  



 

10. Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» - Москва 

«Гном и Д», 2007. 

11. Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи: пособие для логопедов и 

родителей .-СПб.:Дельта,1997. М.:Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС,2010.(комплект 

тетрадей). 116  

12. Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - СПб.: 
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