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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 17              

г. Пензы «Земляничка», расположено по адресу: 440004 Пензеская область, город Пенза,                 

ул Пушанина, 10. 

Телефон 8 8412 934360, электронный адрес ds17@mail.ru,  сайт ds17.ucoz.net 

        В МБДОУ   2 группы компенсирующей направленности для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 до 6 лет и от 6 лет до окончания образовательных МБДОУ 

функционирует в режиме полного дня.(12-часовое прибывание). Режим работы: пять дней в 

неделю с 7.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные нерабочие  дни. 

        Приоритетное направление развития МБДОУ – краеведение 

        Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 г. 

Пензы «Земляничка» (далее МБДОУ) в соответствии в соответствии с Порядком разработки 

и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования . 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

          Программа является документом, в соответствии с которым организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее 

- Организации), самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

         По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру.   

         Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

        Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

        Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

mailto:ds17@mail.ru
https://ds17.ucoz.net/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-30092022-n-874/#aMholh4JBkov
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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        Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

   Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

   Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка. 

 

  2.1. 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. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
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духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

  2.2.. 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 и начального 

общего образования. 

 

  2.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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  2.4. Специфические принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

  2.5. 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 
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развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

  2.6.  Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

  Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 
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25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

   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.); 
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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; 
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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; 
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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). 

 

  2.7. 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"
2
, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

  1. 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. 

  2. 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. 

  3. 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 
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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. 

  4. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

  5. 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; 

  6.  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. 

  7.  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. 

  8.  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; 
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- 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. 

 

2.8. (См  Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ,  стр 18-25) 

   

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

Пояснительная записка. 

 

  3.1. В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке Программы были использованы образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов 

и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том 

числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений  развития обучающихся с ОВЗ. 

 

  Содержание Программы выстроено в соответствии с Основной программой МБДОУ 

детского сада 17 г. Пензы, специальной образовательной программой Н.В. Нищевой 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». 

   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 образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

   Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 
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   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 младшего дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

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. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и 

неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 
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контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, 

которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

   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 тендерной 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 
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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 "Социально-коммуникативное 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 тендерной 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 
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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 предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 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 "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

   Образовательная область «Познавательное развитие». 
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   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 младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и 

конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 

помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

   Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 
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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 
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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. 

 

  Образовательная область «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. 

   Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение 

задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 
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Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 

обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой 

и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа 

действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", 

учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

   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. 
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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, социально-коммуникативного 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 
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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. 

 

   Образовательная область «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 младшего дошкольного 

возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

   Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

   Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
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упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 

знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

   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, согласуя 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 операционально-технические 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-
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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 
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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. 

 

   Образовательная область «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. 
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Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

 

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 "Физическое развитие" 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непрерывной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" должна 

стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

   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 
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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-
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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. 

 

IV. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

4. 1. 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. 

  4.2. 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. 

 4. 3. Программа коррекционной работы предусматривает: 
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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). 

  4.4. 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). 

  4.5. 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; 
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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  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, моторно-двигательной 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. 

  4.6. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

  1. 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. 

  2. 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; 
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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. 

   4.7.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. 
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  1. 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. 

  2. 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. 

  3. 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. 

  4. 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 
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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 пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

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 фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

  4.8. 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) 
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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. 

 

1. 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. 

 

  2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 
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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. 

 

  3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
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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. 

   Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 
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2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также 

памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

   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. 

   Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие 

- глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 
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Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

                            Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексич

еская 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

Связная речь 

Сентябрь, 

1-2 недели Обследование речи детей и заполнение речевых карт. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов по логопедической коррекции детей 

Сентябрь, 

3 неделя 

Осень  Развитие 

артикуляторной и 

мелкой моторики; 

формирование 

понимания и 

употребления слов, 

обозначающих органы 

артикуляции 

Формировать умение 

понимать вопросы  и 

отвечать на них 

полным предложением; 

понимать и адекватно 

употреблять 

числительные 1, 2, 

«много», «мало», «ни 

одного» в составе 

словосочетания и 

предложения; 

использовать имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа 

в именительном и 

родительном падежах. 

Формирование 

умения составлять 

рассказ по картинно – 

графическому плану; 

отвечать на вопросы к 

стимульным 

картинкам простым 

распространенным 

прдложением. 

Сентябрь  

4 неделя 

Огород

. 

Овощи  

Звуки вокруг. 

Формирование 

слухового восприятия, 

внимания и памяти 

Формирование 

понимания и 

употребления 

предложно – падежных 

конструкций с 

предлогами В, НА.; 

умения употреблять 

имена 

существительные в 

именительном падеже 

множественного числа.; 

умения согласовывать 

числительные 1, 2, 3 с 

существительными. 

Формирование 

умения строить фразу 

из 4 – 5 слов по 

модели: подлежащее 

+ сказуемое + 

дополнение, 

выраженное 

существительным без 

предлога и с 

предлогом НА, С.; 

умения составлять 

предложения по 

демонстрации 

действия и картинно – 

графической схеме. 
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Октябрь  

1 неделя 

Сад. 

Фрукт

ы 

Неречевые звуки. 

Формирование 

слухового восприятия, 

памяти и восприятия. 

Формировать умение 

различать и 

использовать 

единственное и 

множественное число 

имен существительных; 

строить фразу из 4 слов 

по модели: подлежащее 

+ сказуемое + 

дополнение, 

выраженное 

существительным с 

предлогом В, НА. 

Активизировать в речи 

фразу по 

модели:предлог У + 

имя собственное + имя 

существительное. 

Формировать умение 

определять признаки 

предметов (форму, 

цвет, величину) и 

составлять 

описательные 

рассказы по 

графическому плану; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными; 

первичные навыки 

ведения диалога. 

Октябрь  

2 неделя 

Лес. 

Деревь

я 

Звук У 

Формирование 

правильного 

произношения звука 

У; фонематического 

восприятия: умения 

различать звук У в 

ряду других гласных 

звуков. 

Формировать умение 

образовывать 

множественное число 

имен 

сущестрвительных; 

образовывать формы 

родительного падежа 

имен существительных 

мужского и женского 

рода. 

Закреплять умение 

составлять простое 

распространенное  

предложение по 

вопросам логопеда с 

опорой на картинки. 

Октябрь  

3 неделя 

Грибы Звук и буква У 

Формирование 

правильного 

произношения звука 

У; фонематического 

восприятия: умения 

различать звук У в 

ряду других гласных 

звуков; динамики и 

статики 

артикуляционных 

движений. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания. 

Формировать умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

мужского и женского 

рода; употреблять в 

речи простое 

предложение с 

дополнением, 

выраженным 

существительным в 

винительном падеже с 

предлогом НА. 

Формировать  

фразовую речь; учить 

строить фразы из 2-4 

слов.  
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Октябрь  

4 неделя 

Ягоды 
Звук А  

Формирование 

правильного 

произношения звука 

А; фонематического 

восприятия: умения 

различать звук А в 

ряду других гласных 

звуков. 

Формировать умение 

понимать вопросы  и 

отвечать на них 

полным предложением; 

понимать и адекватно 

употреблять 

числительные 1, 2, 

«много», «мало», «ни 

одного» в составе 

словосочетания и 

предложения; 

адекватно употреблять 

прилагательные – 

антонимы. 

Формировать умение 

составлять простые 

распространенные 

предложения по 

картинно – 

графическим схемам; 

составлять рассказ по 

картинно – 

графическому плану 

Октябрь  

5 неделя 

Детски

й сад Звук и буква А 

Формирование 

правильного 

произношения звука 

А; фонематического 

восприятия: умения 

различать звук А в 

ряду других гласных 

звуков. динамики и 

статики 

артикуляционных 

движений. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания. 

Формировать умение 

образовывать и 

употреблять в речи 

уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных; 

строить фразу по 

отработанным 

моделям; составления 

сложносочиненного 

предложения с союзом 

А; адекватно 

употреблять 

прилагательные – 

антонимы. 

Формировать 

фразовую речь по 

моделям: указующее 

слово (это, вот) + 

существительное; и 

указующее слово + 

прилагательное + 

существительное. 

Ноябрь  

1 неделя 

Наша 

группа Звуки  У, А Уточнять и расширять 

словарь. Формировать 

понятия: логопед, 

воспитатель, помощник 

воспитателя. Учить 

строить фразу из 2 – 4 

слов. 

Составление 

описательного 

рассказа «Наша 

группа» 

Ноябрь  

2 неделя 

Игруш

ки. Звук И Формировать и вводить 

в речь простую фразу с 

указующими словами ( 

тут, это, там, 

вот).Формировать 

Рассказ по сюжетной 

картинку. Учить 

составлять рассказ по 

вопросам и картинке. 

Формировать умение 
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фразовую речь по 

моделям; указующее 

слово + 

существительное; 

Существительное + 

указующее слово + 

существительное; 

существительное с 

предлогом + глагол. 

Учить составлять 

предложения, 

используя 2 -3 признака 

предмета. 

пересказывать рассказ 

по картинно – 

графическому плану. 

Ноябрь  

3 неделя 

Одежд

а Звук и буква И Формировать умение 

образовывать и 

употреблять в речи 

уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных; 

употреблять в 

предложениях 

антонимы , глагол 

«надеть». Формировать 

представления о 

профессии портного. 

Рассказ по сюжетной 

картине. Формировать 

умение составлять 

предложения по 

вопросам и картинно 

– графическим 

схемам; учить 

пересказывать рассказ 

по вопросам с опорой 

на сюжетную 

картинку и картинно – 

графический план. 

Ноябрь  

4 неделя 

Обувь 
Звуки  У, А, И Формировать умение 

образовывать и 

употреблять в речи 

уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных; 

употреблять в 

предложениях, глаголы 

«обуть», «снять» в 

настоящем и 

прошедшем времени. 

Формировать 

представления о 

профессии сапожника. 

Формирование 

фразовой речи по 

вопросам: кто? Что 

делает? Что делал(а)? 

кому? Что? 

Формировать умение 

строить фразу по 

демонстрации 

действия, вопросу и 

картинно – 

графической схеме. 

Декабрь 1 

неделя 

Зима 
Звук О Формировать 

представление о зиме и 

ее признаках; строить 

фразы по 

Формирование 

фразовой речи по 

вопросам: как? Что 

делает? Что делал(а)? 
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отработанным 

моделям; использовать 

имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа 

в именительном и 

родительном падежах. 

когда? Что? Какой? 

Какая? Какое? Какие? 

Где? 

 

Декабрь 

2 неделя 

Зимние 

забавы Звук и буква О Формировать умение 

строить предложно – 

падежные конструкции 

по картинно – 

графическим схемам; 

строить предложение с 

изученными 

предлогами В, НА, С и 

без них. 

Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке «Зимние 

забавы» 

Декабрь  

3 неделя 

Зимую

щие 

птицы 

Дифференциация 

звуков У- О 

Формировать умение 

строить фразы по 

отработанным 

моделям. 

Составление рассказа 

по картинному плану. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы к 

стимульным 

картинкам простым 

распространенным 

предложением. 

Декабрь  

4 неделя 

Новый 

год Звуки  У, А, И, О Формировать умение 

составлять простое 

распространенное 

предложение; учить 

составлять 

словосочетание, 

используя 5 признаков 

предмета 

Формировать умение 

строить фразу из 3 

слов по модели: 

личное местоимение 

(имя собственное) + 

сказуемое + прямое 

дополнение, 

выраженное 

существительным в 

винительном падеже ( 

по совершенному 

действию и вопросу) 

Январь 

2 неделя 

Челове

к. Мое 

тело 

Формирование 

слоговой структуры 

слова 

Формировать умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

среднего рода и 

Формировать умение 

строить фразу из 4 

слов по модели: 

личное местоимение 

(имя собственное) + 
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местоимением ОНО; 

строить фразы по 

отработанным 

моделям. 

сказуемое + прямое 

дополнение, 

выраженное 

существительным в 

творительном  падеже 

( по демонстрации 

действия и вопросу) 

Январь  

3 неделя 

Семья 
Формирование 

слоговой структуры 

слова 

Формировать навыки 

составления 

предложения; 

употребления имен 

существительных в 

винительном падеже в 

предложениях по 

моделям: Кто? Что 

делает? Кому?; Кто? 

Что делает? Кому? Что 

делать? Что? 

Составлять 

предложения по 

сюжетным картинкам, 

вопросам и картинно 

– графическим схемам 

по моделям: кто? Что 

делает? Что? 

Январь  

4 неделя 

Дом и 

его 

части 

Звук Э Формировать умение 

образовывать 

множественное число 

существительных в 

именительном падеже; 

согласовывать 

числительные от 1 до 5 

с существительными. 

Формировать умение 

составлять 

предложения с 

использованием 

мнемотаблиц.  

Февраль 

 1 неделя 

Мебел

ь Звук и буква Э Формировать 

понимание и умение 

использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели; 

фразы с дополнениями, 

выраженными именами 

существительными и 

местоимениями 

единственного числа в 

винительном падеже с 

предлогами В,НА; в 

творительном падеже с 

предлогом ЗА; в 

предложном падеже с 

предлогами В, НА. 

Рассказ по сюжетной 

картинке. 

Формировать умение 

строить фразу по 

отработанным 

моделям, по вопросу и 

картинно – 

графической схеме. 

Пересказывать 

рассказ по сюжетной 

картинке, вопросам и 

картинно – 

графическому плану. 
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Февраль 2 

неделя 

Посуда 
 Звуки  У, А, И, О, Э Формировать 

грамматические 

обобщения, фразы с 

дополнениями, 

выраженными 

существительными и 

местоимениями 

единственного числа в 

винительном падеже, 

творительном падеже 

без предлога, в 

родительном падеже с 

предлогом ИЗ, в 

предложном падеже с 

предлогами В, НА. 

Пересказывать 

рассказ по вопросам с 

опорой на сюжетную 

картинку и картинно – 

графический план. 

Февраль  

3 неделя 

Профе

ссии Звук Ы Формировать умение 

использовать в речи 

простые 

распространенные и 

сложно подчиненные 

предложения. 

Формировать 

понимание и 

употребление 

пространственного 

предлога ПО. 

Формировать умение 

составлять рассказ с 

использованием 

мнемотаблиц. 

Февраль  

4 неделя 

Трансп

орт Звук и буква Ы Формировать умение 

строить предложения с 

приставочными 

глаголами и 

дополнениями в разных 

падежах с предлогами; 

образовывать 

множественное число 

существительных в 

именительном падеже. 

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

картинно – 

графического плана. 

Март  

1 неделя 

Весна 
Дифференциация 

звуков И-Ы 

Формировать умение 

строить фразу с 

дополнением, 

выраженным 

существительными 

единственного числа в 

Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке. 

Формировать умение 

составлять рассказ по 

картинному плану; 
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предложном падеже с 

предлогом НА; в 

родительном падеже с 

предлогом С.  

отвечать на вопросы к 

стимульным 

картинкам простыми 

распространенными 

предложениями. 

Март  

2 неделя 

Мамин 

праздн

ик 

Формирование 

навыков звукового 

синтеза.(сливать два 

гласных звука по 

символам) 

Формировать умение 

образовывать и 

употреблять 

существительные в 

косвенных падежах; 

согласовывать 

прилагательные и 

существительные в 

роде, числе и падеже. 

Рассказ по сюжетной 

картине «Мамин 

праздник». 

Формировать умение 

понимать и 

использовать в речи 

изученные предложно 

– падежные 

конструкции; 

пересказывать рассказ 

по вопросам с опорой 

на сюжетную 

картинку и картинно – 

графический план. 

Март 

 3 неделя 

Дикие 

животн

ые 

Формирование 

навыков звукового 

синтеза.(сливать два 

гласных звука по 

символам) 

Формировать фразу по 

модели: подлежашее + 

сказуемое + 

дополнение в 

предложном падеже с 

предлогом В. 

Формировать умение 

образовывать и 

употреблять в речи 

уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных. 

Пересказ р.н. сказки 

«Заюшкина избушка». 

Формировать навыки 

пересказа сказки со 

зрительной опорой. 

Формировать 

представление о 

главном в характере 

сказочных героев. 

Март  

4 неделя 

Домаш

ние 

животн

ые 

Анализ 

звукосочетвний.Форм

ирование 

фонематического 

восприятия 

Формирование умения 

образовывать и 

употреблять в речи 

глаголы от 

звукоподражания; 

закреплять умение 

образовывать и 

употреблять в речи 

уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных. 

Пересказ р.н. сказки 

«Волк и семеро 

козлят». Обучать 

детей пересказывать 

знакомы е сказки с 

опорой на зрительные 

образы. 

Формирование 

способностей 

передать ее 

содержание без 

пропусков и 
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искажений. 

Март  

5 неделя 

Домаш

ние 

птицы 

Звук М. Формировать умение 

образовывать и 

употреблять в речи 

глаголы от 

звукоподражания; 

строить фразу с 

прямым дополнением в 

творительном падеже. 

Рассказ по сюжетной 

картинке. Упражнять 

строить фразу по 

отработанным 

моделям по 

демонстрации 

действия, вопросу и 

картинно – 

графической схеме. 

Апрель 

 1 неделя 

Переле

тные 

птицы 

Звук и буква М Формировать умение 

строить фразу с 

использованием 

существительного в 

родительном падеже 

без предлога и с 

предлогом У. различать 

и употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

Пересказ рассказа 

«Грачи» Д.Горлов. 

Совершенствование 

навыка пересказа по 

вопросам. 

Апрель  

2 неделя 

Комнат

ные 

растен

ия 

Формирование 

навыков звукового 

синтеза.(сливать два 

звука по символам) 

Формировать 

понимание и 

использование в речи 

предложно – падежных 

конструкций с 

пространственными 

предлогами НАД, ПОД. 

Закреплять умение 

употреблять изученные 

пространственные 

предлоги.  

 Обучение 

отгадыванию загадок. 

Формировать умение 

вычленять 

характерные признаки 

растения из текста. 

Апрель  

3 неделя 

Наш 

город Звук П Формировать умение 

согласовывать имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа 

с глаголами настоящего 

времени. Строить 

предложения по 

модели: предлог + 

существительное + 

Коллективное 

составление рассказа 

об улице, на которой 

находится  детский 

сад. Формировать 

умение связно и 

последовательно 

составлять 

предложения, 

опираясь на вопросы 



 

48  

глагол + 

прилагательное + 

существительное 

(единственного и 

множественного числа) 

логопеда и личный 

опыт. 

Апрель  

4 неделя 

Правил

а 

дорож

ного 

движен

ия 

Звук и буква П Формировать 

понимание и 

употребление 

пространственного 

предлога ПО. Строить 

предложения с 

приставочными 

глаголами и 

дополнениями в разных 

падежах с предлогом. 

Формировать 

целостное 

представление об 

изображенном на 

картине. Заучивание 

стихотворения 

«Светофор» Маршака. 

Май  

1 неделя  

День 

Побед

ы 

Формирование 

навыков звукового 

синтеза.(сливать два 

звука по символам) 

Формировать 

понимание и умение 

составлять 

сложноподчиненные 

предложения причины. 

Согласовывать 

числительные от 1 до 5 

с существительными. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине. 

Упражнять строить 

фразу по 

отработанным 

моделям по 

демонстрации 

действия, вопросу и 

картинно – 

графической схеме. 

Май  

2 неделя 

Насеко

мые Звук Н Закреплять умение 

образовывать 

множественное число 

существительных в 

именительном падеже; 

правильно употреблять 

существительные в 

форме родительного 

падежа единственного 

числа. Согласовывать 

существительные 

единственного и 

множественного числа 

с глаголами настоящего 

времени. 

Формировать умение 

составлять 

описательный рассказ 

о насекомом по 

образцу и данному 

плану. 

 Май 
Луг. 

Цветы 

на лугу 

Звук и буква Н Формировать умение 

изменять 

Пересказ рассказа «На 

лугу» по М. 
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                                                   Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексичес

кая 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Связная речь 

Сентябрь,

1-2 

недели 

Обследование речи детей и заполнение речевых карт. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов по логопедической коррекции 

детей 

Сентябрь,

2 неделя 

Детский 

сад 

Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках 

Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя. 

Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных 

единственного числа. 

Составление 

рассказа «В 

раздевалке», 

составленного 

по 

демонстрируем

ым действиям. 

Сентябрь,

3 неделя 

Игрушки Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках 

Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных 

единственного числа. 

Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

Составление 

рассказа « Как 

мы играли» по 

вопросному 

плану. 

 3 неделя 
существительные и 

глаголы по числам; 

согласовывать имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа 

с глаголами настоящего 

времени. 

Пришвину. 

Совершенствование 

навыка пересказа по 

вопросам. 

Май 

 4 неделя 

Скоро 

лето Формирование 

навыков звукового 

синтеза.(сливать два 

звука по символам) 

Совершенствовать 

умение согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде и числе в 

именительном падеже. 

Сотавлять предложения 

по изученным моделям. 

Совершенствовать 

умение пересказывать 

рассказ по сюжетной 

картинке, вопросам и 

картинно – 

графическому плану. 
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Октябрь, 

1 неделя 

Осень. Звук А Отработка падежных 

окончаний и образование 

множественного числа 

существительных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Объединение 2 

– 3 

предложений в 

рассказ. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

Октябрь, 

2 неделя 

Овощи. Звук У Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

–ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -

еньк-, -оньк- по теме. 

Составление 

описательного 

рассказа об 

овощах с 

опорой на 

схему. 

Октябрь, 

3 неделя 

Фрукты. Звук О Формирование умения 

согласовывать глаголы с 

существительными 

единственного и 

множественного числа ( 

яблоко растёт, яблоки 

растут); упражнение детей 

в умении подбирать слова 

противоположные по 

значению. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

фруктах с 

опорой на 

схему. 

Октябрь, 

4 неделя 

Мое 

здоровье 

Звук И Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

глаголами, закрепление 

употребления в речи 

простых предлогов: на - с, в 

- из. 

Составление 

простых 

предложений 

по вопросам.  

Ноябрь, 

1 неделя 

Наше 

тело. 

Звук Ы Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя, 

моё, мои. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Чтение и 

обсуждение 

отрывка из 

стихотворения 

К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Ноябрь, 

2 неделя 

Одежда. Звук Э Образование и 

употребление 

приставочных глаголов. 

Составление 

описательного 

рассказа об 
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Закрепление употребления 

в речи простых предлогов: 

на - с, в – из; упражнять 

детей в умении 

образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную форму имён 

существительных. 

одежде с 

опорой на 

схему. 

Ноябрь, 

3 неделя 

Обувь. Звуки М,МЬ  Упражнение в образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

–ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -

еньк-, -оньк-; 

формирование умения 

согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

Беседа. 

Составление  

рассказов – 

описаний 

«Туфли»,  

«Сапоги» по 

плану-схеме.  

 

Ноябрь, 

4 неделя 

Головные 

уборы. 

Звуки Н,нь Согласование имён 

числительных два и пять с 

существительными; 

упражнение в 

употреблении формы 

множественного числа 

имён существительных в 

родительном падеже ( 

шапок, панам, платков и 

т.д.) 

Составление 

предложений 

из 3-4 слов по 

картинке. 

 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима.  Звуки В,ВЬ Закреплять умение 

употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к; 

учить подбирать 

родственные слова; учить 

образовывать глаголы 

прошедшего времени. 

Беседа по 

картинке 

«Наступила 

зима» 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

схему. 

Декабрь, 

2 неделя 

Дикие 

животные

. 

Звуки Ф,ФЬ Развивать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже; Учить 

подбирать глаголы к 

существительным по теме; 

закреплять навык 

употребления 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки « Три 

медведя» с 

элементами 

драматизации. 
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существительных в 

родительном падеже. 

Декабрь, 

3 неделя 

Домашни

е 

животные

. 

Звуки К,КЬ Закреплять умение 

подбирать прилагательные 

к существительным; 

упражнять в употреблении 

предлога без и имён 

существительных в 

различных падежах. 

Пересказ 

небольших 

текстов. 

Декабрь, 

4 неделя 

Новогодн

ий 

праздник  

Звуки Г,Гь Учить подбирать 

противоположные по 

значению слова; закреплять 

знания о родственных 

связях; развивать 

понимание логико- 

грамматических 

конструкций. 

Составление 

рассказа 

«Новый год на 

пороге» по 

картинкам. 

Январь, 

1-2 

недели 

Каникулы. Индивидуальная работа с детьми. 

Январь  

2 неделя 

Домашни

е птицы 

Звук Ч Обучать образованию 

прилагательных от 

существительных; 

закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными. 

Составление 

рассказов с 

опорой на 

наглядность. 

Январь, 

3 неделя 

Зимующи

е птицы. 

 

 

 

 

Звуки П,ПЬ Обучать образованию 

притяжательных 

прилагательных; закреплять 

практическое употребление 

в речи простых предлогов: 

на, с, под, над, за. 

Составление 

рассказа-

описания о 

снегире 

(синице) по 

вопросам 

(опорным 

схемам). 

Январь, 

4 неделя 

Посуда 

 

 

 

 

 

Звуки Т,ТЬ Учить подбирать антонимы 

к прилагательным и 

глаголам; упражнять в 

образовании 

прилагательных от 

существительных и давать 

понятие о материалах, из 

Составление 

рассказа - 

описания о 

самоваре 

(другой 

посуде). 
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которых делают предметы 

посуды. 

Февраль, 

1 неделя 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

Звуки С,СЬ Учить подбирать синонимы 

и однокоренные слова; 

закреплять знания о 

профессиях людей, занятых 

в сельском хозяйстве. 

Пересказ 

литературного 

текста 

Февраль, 

2 неделя 

Продукты  Звуки З,ЗЬ Закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными; учить 

согласовывать 

существительные с 

глаголами единственного и 

множественного числа. 

Закрепление 

навыка 

построения 

предложений и 

их 

распространен

ия путем 

введения 

однородных 

членов. 

Февраль, 

3 неделя 

День 

защитник

ов 

Отечества

. 

Звуки С,СЬ-З,ЗЬ Учить употреблять глаголы 

в прошедшем времени; 

закреплять умение 

подбирать сходные  и 

противоположные по 

значению слова; учить 

выделять из текста 

однокоренные слова. 

Составление 

рассказа – 

описания о 

военном 

транспорте (по 

предложенном

у плану). 

Февраль, 

4 неделя 

Професси

и 

Звук Ш Учить называть профессии 

по месту работы или роду 

занятия; закреплять 

употребление 

существительных в 

творительном падеже; 

упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа. 

 

 Составление  

описательного 

рассказа о 

профессиях с 

использование

м схемы. 

 

Март, 

1 неделя 

Праздник 

8 Марта. 

Звук Ж Учить преобразовывать 

имена существительные 

мужского рода в имена 

существительные женского 

рода; упражнять в подборе 

Составление  

описательного 

рассказа о маме 

по 

собственному 
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родственных слов; 

упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

 

рисунку. 

 

Март, 

2 неделя 

Весна. Звуки Ш-Ж Упражнять в образовании и 

практическом 

использовании в речи 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных; учить 

классифицировать времена 

года; отрабатывать 

падежные окончания имён 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 

 

Обучение 

пересказу 

литературного 

текста. 

Март, 

3 неделя 

Перелетн

ые птицы. 

Звуки Ш-С Учить образовывать 

глаголы и закреплять 

знания детей о голосах 

птиц; учить образовывать 

прилагательные и 

существительные с 

помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление 

существительных в 

именительном и 

родительном падежах 

множественного числа. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

птицах с 

использование

м схемы. 

Март, 

4 неделя 

Дом. 

 

 

 

 

 

 

Звуки Ж-З Упражнять в употреблении 

различных форм имени 

существительного; 

закреплять навык 

правильного использования 

в речи простых и сложных 

предлогов. 

Составление 

рассказов-

описаний по 

картинкам, 

пересказов по 

серии 

картинок. 

Март 

5 неделя 

 

Инструме

нты 

 

 

 

Звуки Л,ЛЬ Закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными; учить 

согласовывать 

существительные с 

глаголами единственного и 

множественного числа. 

Составление 

сказок «Если 

бы  я был….» 
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Апрель, 

1 неделя 

Мебель Звуки Р,Рь Учить подбирать синонимы 

и однокоренные слова; 

закреплять знания о 

профессиях людей, занятых 

в производстве мебели.. 

Обучение 

самостоятельно

й постановке 

вопросов. 

Апрель, 

2 неделя 

Космос Звуки Л,ЛЬ-Р,РЬ Обучать образованию 

приставочных глаголов 

движения; закреплять 

умение употреблять имена 

существительные в форме 

косвенного падежа. 

Составление 

предложений 

по заданному 

слову, 

сочетанию, 

предметной 

картинке. 

Апрель, 

3 неделя 

Город-

улица. 

Звук Ц Учить образовывать 

сложные слова; закреплять 

умение составлять 

предложения с предлогами. 

Использование 

в речи разных 

типов 

предложений: 

простых, 

распространен

ных с союзом 

а.  

Апрель, 

4 неделя 

Транспор

т 

Звуки Ц-ТЬ. Учить образовывать 

сложные слова; учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные; расширять 

словарь антонимов; 

развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения. 

Заучивание 

стихотворений 

с 

использование

м 

мнемотаблиц. 

Май, 

1 неделя 

День 

Победы. 

Звуки Ч-Ц. Познакомить детей с 

историей праздника; учить 

образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Составление 

рассказа 

  « Граница 

Родины – на 

замке» по 

серии 

сюжетных 

картин. 

Май, 

2 неделя 

Лес. Звук Щ Учить дифференцировать 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение 

образовывать 

существительные с 

помощью уменьшительно- 

Перестройка 

предложений 

путем 

изменения 

действующего 

лица. 
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ласкательных суффиксов; 

развивать словарь 

антонимов. 

Май, 

3 неделя 

Насекомы

е.  

Звуки Щ-Ч Учить преобразовывать 

глаголы единственного 

числа в множественное 

число; развивать умение 

употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

Ведение 

сложных 

диалогов. 

Май, 

4 неделя 

Цветы. Звуки Щ-С Учить образовывать и 

употреблять 

прилагательные в 

сравнительной степени; 

закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошедшем времени; 

развивать словарь 

синонимов. 

Составление 

рассказа  «За 

цветами» по 

сюжетной 

картине. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Формирован

ие 

фонетическо

й стороны 

речи 

Подготовка  

к обучению 

грамоте 

Лексическая 

тема 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

Связная 

речь 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

1
-2

 

н
ед

ел
и

 Обследование речи детей и заполнение речевых карт. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов по логопедической коррекции детей  

С
ен

тя
б

р
ь
, 
 

3
 н

ед
ел

я
 

Звуки А,У. 

Буква А 

Выделение 

начального 

ударного и 

безударного 

гласного. 

Осень в 

саду. 

Фрукты 

-образование 

относительных 

прилагательных,  

-подбор признаков 

к предметам. 

Разучивание 

стихотворений 

об осени с 

помощью 

мнемотаблиц. 
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С
ен

тя
б

р
ь
, 

4
 н

ед
ел

я
 

Звуки 

А,О,У. 

Буква У 

Звуко-

буквенный 

анализ 

сочетаний 

типа: АУ, 

УА 

Огород, 

овощи 

-образование мн. 

числа Р.п, 

-согласование 

существительных с 

числительными 

Составление 

загадок- 

описаний по 

наглядному 

плану. 

О
к
тя

б
р
ь
, 

1
 н

ед
ел

я
 

Звуки А-О-

У-И, 

 

Буква О 

Звуко-

буквенный 

анализ 

сочетаний 

типа: АУИ, 

УИА 

Выделение 

последнего 

звука 

Одежда -предложно-

падежное 

управление, 

исправление 

грамматически 

неправильно 

построенных 

предложений 

Распространени

е предложений 

однородными 

членами.. 

О
к
тя

б
р
ь
, 

2
 н

ед
ел

я
 

Звуки И,Ы, 

Буквы И,Ы. 

Звуко-

буквенный 

анализ 

обратных  

слогов: АМ, 

АН, УМ, УН 

Обувь -подбор предлогов 

к 

деформированному 

предложению, 

-образование 

относительных 

прилагательных 

Составление 

рассказа по 

опорным 

словам. 

О
к
тя

б
р
ь
, 

3
 н

ед
ел

я
 

Звуки 

А,О,У,И,Ы,

Э 

Бква Э 

Выделение 

первого и 

последнего 

ударного 

гласного. 

Звуко-

буквенный 

анализ 

обратных  

слогов: АХ, 

ОХ, УХ. 

Головные 

уборы 

-образование 

относительных 

прилагательных. 

- подбор глаголов к 

существительным 

Составление 

предложений 

по картинкам. 

Составление 

описательных 

рассказов по 

предложенному 

наглядному 

плану. 
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О
к
тя

б
р
ь
, 

4
 н

ед
ел

я
 

Звуки М,МЬ. 

Буква М 

Преобразова

ние 

обратных 

слогов в 

прямые. 

Схемы 

прямых и 

обратных 

слогов. 

Выделение 

Ы после 

согласного. 

Звуко- 

буквенный 

анализ 

слогов. 

 

Посуда -образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

-согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

описательных 

рассказов  о 

предметах 

посуды по 

предложенному 

наглядному 

плану. 

О
к
тя

б
р
ь
  

5
 н

ед
ел

я
 

Звуки П,ПЬ. 

 Буква П 

 

 

 

Выделение 

последнего 

глухого 

согласного. 

Звуко-

буквенный 

анализ 

 слогов. 

Деление 

слов на 

слоги 

Хлеб. 

Хлебопроду

кты. 

-согласование 

существительных с 

прилагательными. 

- образование 

прилагательных от 

существительных. 

Составление 

рассказов 

«Откуда хлеб 

пришел?» по 

опорным 

картинкам 

Н
о
я
б

р
ь
, 

1
 н

ед
ел

я
 

Звуки Т,ТЬ 

Буква Т 

Выделение 

последнего 

глухого 

согласного. 

Звуко-

буквенный 

анализ 

 слогов. 

Деление 

слов на 

слоги 

Продукты 

питания 

- подбор 

прилагательных  и 

глаголов к 

существительным. 

Описания 

алгоритма  

действий 

(варим суп). 
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Н
о
я
б

р
ь
, 

2
 н

ед
ел

я
 

Звуки К,КЬ 

Буква К 

Выделение 

последнего 

глухого 

согласного. 

Звуко-

буквенный 

анализ  

слогов и 

слов 

Поздняя 

осень 

-образование 

множественного 

числа. 

-подбор глаголов к 

существительным. 

 

Составление и 

анализ 

предложений 

по картине. 

Составление 

предложений с 

союзом потому 

что. 

 

Н
о
я
б

р
ь
, 

3
 н

ед
ел

я
 

Звуки г,гЬ 

Буква Г 

Звуко-

буквенный 

анализ  слов. 

Работа над 

предложени

ем. 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

- образование 

прилагательных от 

существительных. 

- образование Р.п. 

Составление 

предложений 

по картинкам. 

Пересказ с 

изменением 

времени 

действий. 

Н
о
я
б

р
ь
, 

4
 н

ед
ел

я
 

Звуки Х,ХЬ 

Буква Х 

Звуко-

буквенный 

анализ  слов. 

Деление 

слов на 

слоги. 

 

 

 

 

Домашние 

животные. 

-согласование 

существительных с 

прилагательными. 

- образование 

прилагательных от 

существительных. 

Беседа по 

картине 

«Ферма». 

 Развитие 

диалогической 

речи. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

 

Звуки К,Г,Х 

Буква К,Г,Х 

Звуко-

буквенный 

анализ  

слогов и 

слов. 

Чтение. 

 

 

Домашние 

птицы 

- образование 

прилагательных от 

существительных. 

подбор глаголов к 

существительным. 

Пересказ 

текста, 

составление 

окончания 

рассказа по 

представлению. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Звуки Д,ДЬ 

Буква Д 

Преобразова

ние слов. 

Работа над 

предложени

ем. 

Зима -предложно- 

падежное 

управление Р.п и 

Т.п. 

Использование 

диалога, 

выразительной 

передачи в 

лицах 

интонации 

разных героев. 
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Д
ек

аб
р
ь
, 

2
 н

ед
ел

я
 

Звуки С,СЬ 

Буква С 

Звуко-

буквенный 

анализ  

слогов и 

слов. 

Чтение. 

 Зимующие 

птицы  

- образование 

прилагательных от 

существительных. 

подбор глаголов к 

существительным. 

Составление 

предложений о 

птицах по 

картине (игра с 

мячом 

«Передай 

дальше»). 

Д
ек

аб
р
ь
, 

3
 н

ед
ел

я
 

Звуки З,ЗЬ 

Буква З 

Правописан

ие ШИ. 

Дифференци

ация звуков 

на слух и в 

произношен

ии. 

Профессии - образование 

прилагательных от 

существительных. 

подбор глаголов к 

существительным. 

-образование Р.п. 

Составление и 

анализ 

предложений о 

хвойных 

деревьях  с 

помощью 

раздаточного 

материала.   

 

Д
ек

аб
р
ь
, 

4
 н

ед
ел

я
 

Звуки Н,НЬ 

Буква Н 

Преобразова

ние слогов и 

слов. 

Звуко-

буквенный 

анализ  

слогов и 

слов. 

Работа над 

предложени

ем 

Новогодний 

праздник 

- согласование 

местоимений с 

существительными

. 

-образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением 

Составление 

предложений с 

двумя 

однородными 

определениями, 

составление 

предложений с 

союзом А. 

 

Я
н

в
ар

ь
, 

1
 н

ед
ел

и
 Каникулы. Индивидуальная работа с детьми. 

Я
н

в
ар

ь
, 

2
н

ед
ел

я
 

Звук Ш 

Буква Ш 

Дифферен

циация 

звуков на 

слух и в 

произнош

ении. 

Мой организм -подбор 

прилагательных к 

существительным. 

-образование 

приставочных 

глаголов. 

Составление 

сказок по теме. 

Я
н

в
ар

ь
, 

3
 н

ед
ел

я
 

Звук ж 

Буква Ж 

Звуко-

слоговой 

анализ, 

составлен

ие схем. 

Моя семья - предложно-

падежное 

управление. 

-образование 

сложных слов 

Составление 

рассказов о 

своей семье по 

предложенному 

плану. 
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Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

Звуки Ш,Ж 

Буквы Ш,Ж 

 

 

 

 

 

Звуко-

буквенны

й анализ. 

Анализ 

предложе

ний. 

Звонкие и 

глухие 

согласные

. 

 

 

 

Мебель 

 

 

 

 

 

 

-подбор действий к 

предмету. 

-согласование 

числительных с 

существительными 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Мебель в 

нашей 

квартире». 

 

 

 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

Звуки Б,БЬ 

Буква Б 

 

Дифферен

циация 

звуков на 

слух и в 

произнош

ении. 

Звуко-

буквенны

й анализ  

слогов и 

слов. 

Работа 

над 

предложе

нием 

 

 

Транспорт  

 

 

 

-подбор признаков 

к предмету. 

- предложно- 

падежное 

управление. 

 

 

 

 

Рассматривание 

и исправление 

картинки-

нелепицы. 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

2
 н

ед
ел

я
 

Звуки К,П 

Буквы б,п 

Дифферен

циация 

звуков на 

слух и в 

произнош

ении. 

Звуко-

слоговой 

анализ, 

составлен

ие схем. 

Животные 

Севера 

-образование 

прилагательных от 

существительных. 

-согласование 

числительных с 

существительными 

Составление и 

анализ 

предложений с 

противопоставл

ением. 



 

62  

Ф
ев

р
ал

ь
, 

3
 н

ед
ел

я
 

Звуки В,ВЬ 

Буква В 

Звуко-

буквенны

й анализ. 

Анализ 

предложе

ний. 

Звонкие и 

глухие 

согласные

. 

День 

защитника 

Отечества 

-образование 

прилагательных от 

существительных. 

-согласование 

числительных с 

существительными 

Беседа по 

картинам о 

Российской 

Армии.      

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

военных, 

составление 

предложений. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

4
 н

ед
ел

я
 

Звуки Ф,ФЬ 

Буква Ф 

Звонкие и 

глухие 

согласные

. 

Дифферен

циация 

звуков на 

слух и в 

произнош

ении. 

 

Животные 

жарких стран 

- образование 

притяжательных 

прилагательных. 

 

Составление 

описательных 

рассказов - 

загадок 

М
ар

т,
 

1
 н

ед
ел

я
 

Звуки В,Ф 

Буква В,Ф 

Звонкие и 

глухие 

согласные

. 

Дифферен

циация 

звуков на 

слух и в 

произнош

ении. 

 

8 Марта Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Упражнять в 

составлении 

предложений  

по картине 

 «С мамой 

прогулке». 

М
ар

т,
 

2
 н

ед
ел

я
 

Звуки Л,ЛЬ 

Буква Л 

Звуко-

буквенны

й анализ. 

Ударение. 

Твердые и 

мягкие 

согласные

. 

 

Весна. -подбор действий к 

предмету. 

-согласование 

числительных с 

существительными

. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок о весне. 
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М
ар

т,
 

3
 н

ед
ел

я
 

Звуки Р,РЬ 

Буква Р 

Звукобукв

енный 

анализ, 

составлен

ие слов, 

схем 

предложе

ний. 

Перелетные 

птицы. 

-подбор признаков 

к предмету. 

-согласование 

числительных с 

существительными

. 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картин. 

М
ар

т,
 

4
 н

ед
ел

я
 

Звуки Л,Р 

Буква Л,Р 

Чтение и 

печатание 

слов и 

предложе

ний. 

Дифферен

циация 

звуков на 

слух и в 

произнош

ении 

Животный мир 

океана. 

Аквариумные и 

речные рыбы 

-предложно- 

падежное 

управление. 

исправление 

нелепиц в  

предложении 

Составление 

рассказов по 

плану 

 

А
п

р
ел

ь
, 

1
 н

ед
ел

я
 

Звук Ц 

Буква Ц 

Глухие 

согласные

. 

Звонкие и 

глухие 

согласные

. 

Наша Родина -

Россия 

-подбор предметов 

к признакам. 

-согласование 

существительных с 

числительными 

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

А
п

р
ел

ь
, 

2
 н

ед
ел

я
 

Звук Ч 

Буква Ч 

Звуко- 

буквенны

й анализ. 

Составлен

ие слов. 

Схемы 

предложе

ний. 

Космос -подбор признаков 

и действий к 

предмету 

--согласование 

существительных с 

числительными. 

Употребление в 

речи целевых, 

временных и 

причинных 

конструкций в 

соответствии с 

вопросами: 

Когда? 

Почему? 

Зачем? 
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А
п

р
ел

ь
, 

3
 н

ед
ел

я
 

Звук Щ 

Буква Щ 

Составлен

ие схем 

слов со 

стечением 

согласны

х. 

Мягкая 

позиция 

согласны

х 

Наш город -подбор признаков 

и действий к 

предмету 

--согласование 

существительных с 

числительными 

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

А
п

р
ел

ь
, 

4
 н

ед
ел

я
 

Звуки Ч,Щ 

Буква Ч,Щ 

Звуко- 

буквенны

й анализ. 

Составлен

ие слов. 

Схемы 

предложе

ний 

Школа. 

Школьные 

принадлежност

и 

-согласование 

прилагательных с 

существительными

. 

-предложно- 

падежное 

управление Т.п. 

 

Рассматривание 

картины «В 

классе». 

Заучивание 

стихотворений 

о школе. 

М
ай

, 

1
 н

ед
ел

я
 

Звуки Ц,Ч 

Буква Ц,Ч 

Звуко- 

буквенны

й анализ. 

Составлен

ие слов. 

Схемы 

предложе

ний 

День Победы -предложно- 

падежное 

управление Д.п. 

-подбор признаков 

и действий к 

предмету 

 

 

Пересказ 

литературного 

текста. 

М
ай

, 

2
 н

ед
ел

я
 

Звук Й 

Буква Й 

Разделите

льное 

значение 

мягкого 

знака. 

Лес -согласование 

числительных с 

существительными

. 

-образование 

множественного 

числа. 

Формировать 

умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

в ходе беседы. 

М
ай

, 

3
 н

ед
ел

я
 

Звуки 

ЙЭ,ЙО 

Буква Е,Ё 

Мягкая 

позиция 

согласны

х.  

Работа 

над 

предложе

нием. 

Насекомые согласование 

числительных с 

существительными

. 

-образование 

множественного 

числа. 

-предложно- 

падежное 

управление 

Составление и 

анализ 

предложений о 

насекомых с 

опорой на 

картину 
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М
ай

, 

4
 н

ед
ел

я
 

Звуки 

ЙА,ЙЮ 

Буква Я,Ю 

Разделите

льное 

значение 

твердого 

знака 

Улица полна 

неожиданносте

й 

-образование 

множественного 

числа. 

-подбор глаголов к 

существительным. 

Пересказ текста 

о правилах 

дорожного 

движения 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные даты 

Сентябрь Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами 

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». День учителя 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!»  

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» 

(совместное с родителями творчество).  

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом».  

Ноябрь, 

1 неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). День народного 

единства 

Ноябрь, 

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник.  

Ноябрь, 

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы.  

Ноябрь, 

4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста 
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судила» из цикла «Новые развивающие 

сказки». День воинской славы России 

Декабрь, 

2 неделя 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, 

кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Декабрь, 

3 неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие 

сказки». День ракетных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

Январь, 

2 неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. День российской 

печати 

Январь, 

3 неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». Народный 

праздник — Крещение. День инженерных 

войск 

Январь, 

4 неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Февраль, 

1 неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя. 

Февраль, 

2 неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». 

Февраль, 

3 неделя 

Наша армия Праздничный утренник. День Защитника 

Отечества 

Февраль, 

4 неделя 

Стройка. Профессии строителей Спортивный праздник. 

Март, 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Праздничный утренник. Международный 

женский день 

Март, 

2 неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад. 

Март, 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Март, 

4 неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 

Апрель, 

1 неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. День смеха 
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Апрель, 

2 неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. День 

космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». 

Апрель, 

4 неделя 

Почта Экскурсия на почту. 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май, 

2 неделя 

Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-

постовой». День Победы 

Май, 

3 неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка 

еще 

раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые 

развивающие сказки». Высаживание 

рассады цветов на участке вместе с 

родителями. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные даты 

Сентябрь, 

1—3 недели 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. 

Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических 

альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 

4 неделя 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Интегрированное занятие с 

использованием 

картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года» 

Октябрь, 

1 неделя 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

Спортивный праздник «Поездка на 

Олимпиаду». День учителя 

Октябрь, 

2 неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах Фольклорный праздник с участием 

родителей. 

Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, Насекомые. Подготовка Осенний костюмированный бал «Очей 
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3 неделя насекомых к зиме очарованье». 

Октябрь, 

4 неделя 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами. 

Ноябрь, 

1 неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды Интегрированное занятие с 

использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из 

цикла 

«Четыре времени года». 

Ноябрь, 

2 неделя 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних 

животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с 

родителями творчество). 

Ноябрь, 

3 неделя 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество). 

Ноябрь, 

4 неделя 

Осенние одежда, обувь, головные 

уборы 

Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья». День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре времени 

года». 

Декабрь, 

2 неделя 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Экскурсия в музей. 

Декабрь, 

3 неделя 

Посуда, виды посуды. Материалы, 

из которых сделана посуда 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол». 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год Новогодний костюмированный бал. 

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

Январь, 

2 неделя 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Январь, 

3 неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» 

(совместное с родителями творчество). 

Январь, 

4 неделя 

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с 

использованием 

картины И. Грабаря «Февральская 

лазурь» из 

цикла «Четыре времени года». 

Февраль, 

1 неделя 

Орудия труда. Инструменты Совместное занятие с участием пап и 

дедушек 

«Делаем скворечник». 

Февраль, Животные жарких стран, повадки, Экскурсия в зоопарк или коллективное 
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2 неделя детеныши посещение циркового представления. 

Февраль, 

3 неделя 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине». 

Февраль, 

4 неделя 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Экскурсия в дельфинарий или 

океанариум. 

Март, 

1 неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

Утренник. Международный женский день 

Март, 

2 неделя 

Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря 

«Март». 

Март, 

3 неделя 

Москва — столица России Просмотр презентации «Моя Москва». 

Март, 

4 неделя 

Наш родной город Автобусная экскурсия по родному городу. 

Апрель, 

1 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака. День смеха 

Апрель, 

2 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского. День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» 

(совместное с родителями творчество). 

Апрель, 

4 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май, 

2 неделя 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной 

Интегрированное занятие с 

использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и 

Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года». День Победы 

Май, 

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество). 

Май, 

4 неделя 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

 

 

 

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых упражнений, 

иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений 



 

70  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В  огороде у  козы 

Лизы», «Один и  два», «Посмотри и  назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», 

«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи 

словечко»2 , «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», 

«Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки» . 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и  сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна» , «Мы строим дом», «В 

уголке природы», «В песочнице», «Мы играем» , «Птичий двор». «Кошка с  котятами», 

«Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум» , «Перекресток» , картины из 

альбома «Мамы всякие нужны» . Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», 

«Подарок» .  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где 

звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и  тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», 

разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», 

«Помоги куклам», «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал 

Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть 

у  тебя или нет?»5 Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи 

замерзают?», «Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как 

видят и слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, 

нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры 

с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры 

с цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» 

«Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай 

солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем 

заюшке», «Волшебный мешок» .  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Сложи 

узор», «Больше  — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая 

фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор» , 

«Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура лишняя?» , «Три 

котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», 

«Праздник» ; «Сложи квадрат из частей», «Измени количество», «Измени, добавив», 

«Измени, убрав».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», 

«Ай, гугу», «Я принес тебе подарок»,  

Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.. «Дождик», «Урожай», «Ежик 

и барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке» .  

Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 

«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др.  
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Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем быть?» 

(лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» 

(домино), блоки Дьенеша и др. Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», 

«В самолете» и др.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с  игрушками, 

игры с  пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, ряжение.  

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: 

«Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки и слоны», «Доктор 

Айболит» и др. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерный перечень литературных произведений: русские народные песенки, потешки, 

пестушки, прибаутки, загадки. 

 Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три 

медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха 

глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля).  

Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». 

 Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», 

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский 

«Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три 

котенка», Ю. Дмитриев «Чтотакоелес»,К. Чуковский«Федориногоре»,«Муха-

цокотуха»,С. Маршак «Усатый-полосатый», «Вот какой рассеянный», С.  Михалков «Дядя 

Степа», «Три поросенка», Е.  Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С.  Воронин 

«Настоящий тигр», «В старом сундуке», В.  Липский «Волшебный утюжок», В.  Зотов 

«Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», бр. Гримм «Горшочек каши», Ш.  Перро 

«Красная Шапочка»,  

стихи А.  Плещеева, А.  Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, 

Б. Заходера3 .  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая кукла», 

«Болезнь куклы», А.  Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная мелодия), 

Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», 

А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», 

М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, 

Н. Френкель «Медвежата». Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г.  Вихарева, 

А.  Барто «Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик» ;О. Боромыкова 

«Антошка», «Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки», «До свиданья, сад!» , Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», 

«Мышка», «Индюшата», «Кошка и  мышка», «Гололед», «Редиска» ; С.  Юдина «Прыг-скок» 

; Г.  Федорова, Е.  Тиличеева «Медведи»; Г.  Федорова, Б.  Берлин «Веселый щенок» ; 

В.  Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, 

Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, 

М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова 
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«Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две 

тетери» 

 Рекомендуемые пляски и танцы: Г.  Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка, 

попляши» ; В.  Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции из 

сборника А.  Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар. мелодия в обр. Т. Потапенко 

«Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в  обр. Г. Теплицкого 

«Приглашение»; русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; укр. нар. 

мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки». Рекомендуемые игры и упражнения: Г.  Вихарева 

«Белочка» (песня-игра), «Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-

игра с  листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик» , Г.  Федорова «Танец 

с  кубиками», «Танец с  кубиками и  колокольчиками» , Т.  Ломова «Марш», М.  Раухвергер 

«Прогулка», Е.  Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в  обр. Т.  Ломовой «Пружинка», 

Т.  Ломова «Зайчики», Н.  Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), 

С. Левидов «Колыбельная», Д.  Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и  упражнения из 

сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».  

Рекомендуемые хороводы: Ю.  Слонов «Хоровод цветов»; Т.  Потапенко «Новогодний 

хоровод»; Е.  Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в  обр. Л.  Ревуцкого «Платочек»; 

Г.  Фрид «Курочка и  петушок»; Е.  Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; 

А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; 

Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька». 

 Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай 

и  отгадай», «Прогулка», «Курица и  цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-

ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай 

инструмент», «Наш оркестр».  

Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова «Андрей-

воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», укр. нар. 

мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч», И. Ларионов «Калинка». 

 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», 

«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком» ; «Медведь и пчелы», 

«Удочка». Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», 

«Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход» . 

 Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гусилебеди», 

«Волшебные снежинки»3 , «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный 

заяц». 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай 

и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», 

«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 
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«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На 

почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и 

жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Образовательная область «познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай 

внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), 

«Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 

теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», «Льдинки», 

«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», 

«Город из песка», «Пляшущие человечки» , «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая 

лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую 

фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери 

лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная 

машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, 

стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; 

«Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По 

ягоды», «На лесной полянке», «Белые 

кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», 

«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», 

«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши 

животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото 

«Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки:  

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных 

видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений:  

русские песенки, потешки, загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на 

разведках, «В лесу 
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летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; 

Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 

елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», 

«Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», 

«Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-

Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова 

«Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в 

сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. 

Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:  

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д.Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: 

 «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и др. русские народные 

мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. 

Шевчук), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка»(сл. Е. 

Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко 

«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 

«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», 

украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах»,  

«Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии,  

«Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), 

музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и 

утята» (муз. Ю. Слонова)81, «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» 

(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» 

(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 

Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и 

мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), 

«Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко),  «Ручеек» (русская 

народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» 

(русская народная песня). 
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Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши 

песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», 

«музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов 

«Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), 

«Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), 

«Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» 

(хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы 

сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. м. иорданского), «всем, 

надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во 

поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай»83. «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая 

лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон- синица», «Тройной 

прыжок»85. «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в 

обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». «Кого нет», 

«Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза» . 

Игровые поединки:  

«Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери 

яблоки» . 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «речевое развитие» 
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Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам, картины « «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», 

«На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Образовательная область «познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций:  

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», 

«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», 

«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки» , «Определение возраста рыбы», «Установление способности 

растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из 

каких цветов состоит солнечный луч». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

 «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как 

Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где 

больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие 

фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», 

«Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры:  

«Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», 

«Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом»,  «Старый клен», «Летучая рыба», 

«Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится 

назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки 

во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», 

«Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото 

«Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», 

домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и 

другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: 

 «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», 

«Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, 

театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: 
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 русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — 

семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин 

«Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В 

Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки 

«Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. 

Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; 

Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», 

«Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя 

береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети 

старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В 

Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», 

Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. 

Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; 

Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи 

А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. 

Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:  

М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 

жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У 

камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский 

«Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», 

«Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт 

«Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере 

горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя. 

Рекомендуемые песни:  

«Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. 

Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев 

«Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. 

Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», 

«Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка 

прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, 

сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин 

праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, 

сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за 

водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. 

песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: 

 Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. 

Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев 
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«Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. 

Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые 

поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с 

лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя 

и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный 

танец», Н. Шахин «Полька»108, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. 

Шуберт «Фонтан»109, «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой 

галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец 

снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. 

Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения 

из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: 

 «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» 

(рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц 

«Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» 

(венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-

музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», 

«Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из сборника 

А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда.  

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; И. 

Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», «Во саду ли, в огороде» 

(рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Образовательная область «физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 

зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка». 

 

 Культурно-досуговая деятельность 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
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Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию отдыха детей, 

развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. У детей 

среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя игрой, 

рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из 

крупного и среднего строительного материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». Для 

закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организовывать 

для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных 

фильмов, прослушивание звукозаписей.  

Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить с детскими 

энциклопедиями, энциклопедиями в картинках.  

Привлекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, 

концертах. Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, 

прививать интерес к праздничной культуре русского народа.  

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует по-

прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое 

пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам.  

При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение 

учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически 

доступные детям. Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники: «Вот и  осень к  нам пришла!», Новый год, День защитника Отечества 

(тематическое занятие), 8 марта, «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей.  

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные как будто живые», «Здравствуй, гостья 

зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето».  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три медведя», 

«Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с  использованием русских народных потешек, 

пестушек. Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно- творческой деятельности 

детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 

рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 

работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к 
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чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, 

танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 марта», 

«9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей.  

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), 

День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 Ллет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по 

интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, 

театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 

утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный женский 

день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря, 

фольклорные праздники. 

Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А. С. Пушкина. 

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 

Вариативная часть содержательного  раздела (См  Образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ,  стр 37-38) 

 

 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

(См  Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ,  стр 388-114) 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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  6.1.Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

        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: 

1. 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. 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. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. 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. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

        Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 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 анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
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содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

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

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы 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. 

 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный 

№ 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 

№ 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 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. 
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 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. (См. Образовательную Программу дошкольного 

образования МБДОУ , Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, стр. 

44-62) 

 

6.2.Организация режима пребывания детей с нарушениями речи в ДОУ 

Режим дня в группах для детей с нарушениями речи установлен дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13). 

      Согласно СанПин: Режим дня соответствует  возрастным особенностям детей и 

способствует  их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей  

4,5 - 7 лет составляет 5,5-6 часов.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулки  организуются 2 раза в день: в 

первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

Так как дети с нарушениями речи находятся в ДОУ более 5 часов, для них организуется 

прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.  Общая продолжительность суточного сна 

для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной 

сон.  Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) 

в спальне обязательно. На самостоятельную деятельность детей с нарушениями речи  (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов.  

В день Программе представлены режимы дня для групп, функционирующих полный (12-

часов) и показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены 

требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, 

прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи 

(завтрака, второго завтрака, обеда, полдника) 

Средняя группа 

Режим дня. Холодное время года. 

Осмотр и прием детей, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.50-9.00 
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подготовка к занятиям 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 

Второй завтрак 10.05-10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, индивидуальная 

работа логопеда с детьми, игры, чтение 

художественной литературы 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Вечернее занятие 15.50-16.05 

Индивидуальная работа воспитателя по 

заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

16.30-19.00 

 

Режим дня. Теплый период года. 

Осмотр и прием детей, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд, подготовка к 

прогулке 

8.50-9.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, 

прогулка, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.15-10.45 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры, 

прогулка, воздушные и солнечные 

процедуры 

10.45-11.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, закаливание 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 
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Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, полдник 

15.00-15.50 

Индивидуальная работа воспитателя по 

заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 

15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

16.05-19.00 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Первое подгрупповое занятие 9.00-9.15 

Второе подгрупповое занятие 9.25-9.40 

Индивидуальная работа с детьми 10.05-12.30 

 

Примерный режим дня в компенсирующей группе 

 (Холодный период года) 

Режимные мероприятия Время проведения 

содержание содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём Осмотр детей, термометрия, спокойные 

игры детей 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем 

и без него 

8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи; 

гигиенические процедуры, посадка 

детей  за столами. 

Прием пищи, гигиенические процедуры 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Утренний круг, 

самостоятельная 

детская 

деятельность 

Игры, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

9.00-9.10 9.00-9.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие, занятие с учителем- логопедом  9.10-9.35 9.10-9.40 

Перерыв Физкультурные минутки 9.35-9.45 9.40-9.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  9.45-10.10 9.50-10.20 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Отдых, игры 10.10-10.30 10.20-10.40 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи; 

гигиенические процедуры, посадка 

детей  за столами. 

Прием пищи, гигиенические процедуры 

10.30-10.50 10.40-11.00 

Прогулка.  Подготовка к прогулке,переодевание.  10.50-12.30 11.00-12.40 
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Двигательная 

активность 

Прогулка, подвижные игры. 

Возвращение с прогулки, переодевание.  

Обед Подготовка к приему пищи; 

гигиенические процедуры, посадка 

детей  за столами. 

Прием пищи, гигиенические процедуры 

12.30.-13.00 12.40.-13.10 

Дневной сон Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры, переодевание, укладывание 

в кровати. 

Сон. Пробуждение, подъем, 

оздоровительные, гигиенические 

процедуры, 

13.00-15.30 13.10-15.45 

Полдник Подготовка к приему пищи; посадка 

детей  за столами. 

Прием пищи, гигиенические процедуры 

15.30-15.45 15.45-16.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коррекционное занятие,  занятия с 

учителем-логопедом 

15.45-16.10 16.10-16-40 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Спокойный досуг, игры, вечерний круг 16.10-16.35 16.40.-17.00 

Прогулка Подготовка к прогулке, переодевание.  

Прогулка,  

16.35.-17.00 17.00-18.45 

Возвращение с 

прогулки, уход 

домой 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

домой 

17.00-18.45 18.45-19.00 

 

(Теплый  период года) 

содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей на улице, спокойные игры, утренняя 

гимнастика на воздухе 

7.00-8.40 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, утренний круг 

9.00-9.10 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

труд 

9.10-12.20 9.15-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём, подготовка к полднику 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00-15.45 15.00-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры, чтение 

художественной литературы, вечерний круг 

15.45-16.10 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

домой 

16.10-19.00 16.10-19.00 

Примерное расписание работы учителя-логопеда в старшей группе 

Первое подгрупповое занятие 9.00-9.20 

Второе подгрупповое занятие 9.30-9.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.20-12.30 
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Примерное расписание работы учителя-логопеда в подготовительной группе 

Первое подгрупповое занятие 9.00-9.25 

Второе подгрупповое занятие 9.35-10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.35-12.30 

 

 

Организация (структура)  образовательного процесса в группах для детей с нарушениями 

речи 

Эффективность коррекционно-логопедической  работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других 

специалистов.  Расписание организованной образовательной деятельности, как и режим дня 

для детей с нарушениями речи, строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и 

воспитания. Дети в логопедическом пункте, как  правило, представляют  собой  разнородную 

группу с различными диагнозами (ОНР различных уровней, ФФНР). В связи с этим в начале 

учебного года целесообразно проводить занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя 

по подгруппам. В логопедических группах фронтальные занятия проводятся по подгруппам 

в логопедическом кабинете. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости 

от coстояния их речевых и неречевых возможностей. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с нарушениями речи в течение 

дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 9.50  часов в старшей группе и с 9.00 до 10.50 

часов в подготовительной к школе группе) представляет собой непосредственно 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. Логопедическая работа 

планируется отдельно с 9.00 до 12.40.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.50 до 18.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

   Образовательная деятельность с детьми по АОП ДО для детей с нарушениями речи  

рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 31 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Учебный год в  группе для детей с нарушениями речи условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

   Первые три недели сентября отводятся  для углубленной диагностики речевого развития 

детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, составления индивидуальных 

планов коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот период времени 
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воспитатель и учитель-логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику 

каждого ребенка, фронтальные занятия не проводятся.  

    После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе для детей с 

нарушениями речи, на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы.  

    С  16 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы: начинаются  подгрупповые и индивидуальные 

занятия.  

На начальных этапах коррекционной работы, в утренние часы, пока логопед проводит свое 

первое фронтальное занятие с одной подгруппой, воспитатель параллельно может 

заниматься с другой следующими видами учебной деятельности: математикой, лепкой, 

аппликацией, рисованием, конструированием, развитием речи и т. п.  Некоторые занятия 

проводятся, согласно режиму дня, во второй его половине до или после прогулки.  

Все остальное время в циклограмме работы  учителя-логопеда, свободное от фронтальных 

(подгрупповых) занятий,  занимает индивидуальная работа с детьми. Один день в неделю 

учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование педагогов ДОУ и  родителей во второй половине дня.  Вечерние приемы 

родителей по понедельникам логопед назначает по мере необходимости.             

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

    В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход 

детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

   Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.  

   Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В середине учебного года, с 01.01 

по 11.01, в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти 

дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того 

все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные 

и логоритмические занятия.  
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     В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.  

Необходимым условием реализации АОП ДО для детей с нарушениями речи является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков 

в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы 

и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с нарушениями речи 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 
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Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении АОП ДО, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ.  

Регламент НОД для детей с тяжелыми нарушениями речи 

В средней группе компенсирующей направленности 11 занятий продолжительностью 20 

минут (всего нагрузка 4 ч.)  

В старшей группе 15 занятий по 25 минут (всего нагрузка 6 ч.15мин) 

В подготовительной группе 16 занятий по 30 минут (всего нагрузка 8 час.00 мин.)  

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего 

времени. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в логопедическом 

кабинете. 

Оснащение логопедического кабинета. 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 1 шт;  

3. Стулья детские – 4 шт;  

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 2 шт;  

6. Магнитная доска  - 1 шт; 

7. Мольберт -  1 шт;  

8. Дополнительное освещение у зеркала – 1шт;  

9. Полка настенная для книг – 1 шт;  

10. Уголок детский с зеркалом – 1 шт;  

11. Шкаф для пособий – 1 шт;  

12. Полка детская для картотек и игрушек – 1 шт; 

13. Коробки и папки для пособий 

14. Стенды для наглядности – 2 шт;  

 

Логопедический кабинет так же, как и групповое помещение,  имеет зональную структуру. 

В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 
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2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции 

речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

 

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, 

детским столом, магнитными азбуками.  

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

 

Пособия 

 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 
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Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка  

 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 
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Игрушки 

1. Кукла большая – 1 шт;  

2. Кукла маленькая – 1 шт;  

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт;  

4. Мяч маленький – 1 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

6. Мозаика – 1шт. 

 Примерный перечень игр и игровых упражнений, детского литературного материала, 

иллюстративного материала, произведений декоративно-прикладного искусства, 

музыкального материала, оборудования и материалов для предметно-развивающей среды 

для детей с тяжелыми нарушениями речи представлен в «Комплексной образовательной 

программе  дошкольного образования для детей  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 2 

до 7 лет» под ред. Н.В.Нищевой. 

Специальная и методическая литература 

1. Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

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

ОНР. - СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

3. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4-

5 лет. (средняя группа) С.-П.: «Детство-Пресс», 2018 

4. Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 

до 6 лет ( старшая группа).-СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

5. Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 

до 7 лет( подготовительная группа к школе).-СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

6. Н.В.Нищева. Мой букварь.- СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

7. Н.В. Нищева. Играйка. Семь игр для развития речи детей. – С.-П.: «Детство-Пресс», 

2004. (3 комплекта). 

8. Н.В. Нищева. Будем говорить правильно. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002. 

9. Н.В.Нищева. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (выпуск 1-5).- СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»2019 

10. Н.В.Нищева. Наш детский сад .Формирование целостной картины мира.(выпуск 1-4)  

– СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 

11. Н.В.Нищева. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методичексими 

рекомендациями для детей 5-7 лет (выпуск 1-2). – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 

12. Н.В.Нищева. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях( выпуск 1-2).– СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018 

13. Н.В.Нищева. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. (выпуск 1-

2). – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017 

14. Н.В.Нищева. Защитника Отечества. Покорители Космоса. ).– СПб.:«ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2019 
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15. Н.В.Нищева. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий.(выпуск 1-2). ).– СПб.:«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018 

16. Н.В.Нищева. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты. (выпуск 

1-2). – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017 

17. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

С.- П.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

18. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

19. Алтухова Н.Г. Звуковая мозаика. – С. –П.: «Лань», 1998. 

20. Алифанова Е.А., Егорова Н. Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие для 

логопедов и воспитателей логогрупп. – М.: «Гном-Пресс», 1999. 

21. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: «ТЦ СФЕРА», 

2009. 

22. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Книголюб, 2005. 

23. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду 

для детей 4 –5 лет с ОНР. – Москва. Скрипторий 2003, 2016 

24. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду 

для детей 5 –6 лет с ОНР. – Москва. Скрипторий 2003, 2016 

25. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду 

для детей 6 –7 лет с ОНР. – Москва. Скрипторий 2003, 2016 

26. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н Логопедические занятия в детском саду 2-ая младшая 

группа. - Москва. Скрипторий 2003, 2013 

27. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логосказки. – С.- П.: «КАРО», 2002. 

28. . Скрипторий 2003. 2013. 

29. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Логопедические занятия в 

детском саду подготовительная группа. Авторы Т.Ю.Бардышева и Е.Н.Моносова – 

Москва. Скрипторий 2003. 2014. 

30.  Дидактическая кукла с набором одежды. 

31.  Дидактические игры. «Пять щенков», «Времена года», «Чей малыш?», «Контуры», 

«Время», «Знакомство с предлогами», «Профессии», «Погода и мода», «Театр 

настроения», «Дин и Дон», «Звонкий-глухой», «Слоги и слова», «Собери картинки», 

«Что я видел в деревне», «Угадай и прочитай», «Фонематика». 

32.  Журова Л.Е., Варенцова Н.С. и др. Обучение дошкольников грамоте. – М., 2006. 

33.  Ильякова Н.Е. Как щенок нашел друзей. Серия сюжетных картинок. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2007. 

34.  Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения. – М., 2006. 

35.  Игры для развития мелкой моторики и логического мышления. «Умные шнуровки», 

«Бирюльки», «Мозаика», «Пазлы», пальчиковый театр, счетные палочки. 

36. Комплект наглядных пособий. Обучение связной речи детей 4 – 5 лет. Картинно – 

графические планы рассказов. Авторы Т.Ю.Бардышева и Е.Н.Моносова. – Москва. 

Скрипторий 2003. 2013 
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37. Комплект наглядных пособий. Обучение связной речи детей 5 – 6 лет. Картинно – 

графические планы рассказов. Авторы Т.Ю.Бардышева и Е.Н.Моносова. – Москва. 

Скрипторий 2003. 2013 

38. Комплект наглядных пособий. Обучение связной речи детей 6 – 7 лет. Картинно – 

графические планы рассказов. Авторы Т.Ю.Бардышева и Е.Н.Моносова. – Москва. 

Скрипторий 2003. 2013 

39.   

40.  Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5 – 7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

41.  Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера, 1999. 

42.  Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5 – 7 лет. – Ярославль: «Академия развития», 

2002. 

43.  Косинова Е.М. Учимся правильно говорить. – М.: «РОСМЕН - ПРЕСС», 2008. 

44.  Косинова Е.М. Пальчиковая гимнастика. – М.: «ЭКСМО», 2003 

45.  Логопедия: учебник./ Под ред. Волковой Л.С. – М.: Владос, 2006. 

46.  Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. – М.: «ТЦ СФЕРА», 2009. 

47.  Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль.: «Академия развития», 1997. 

48.  Образовательная система «Школа 2100». «Детский сад 2100». Наглядный и 

раздаточный материал: игрушки, инструменты, спортивный инвентарь. – М.: 

«БАЛЛАС», 2007. 

49.  Образовательная система «Школа 2100». «Детский сад 2100». Развитие речи. 

Пособие для дошкольников. – М.: «БАЛЛАС», 2006. 

50.  Образные игрушки. 

51.  Павлова Н.Н. Готовимся к школе. Сказки с заданиями и упражнениями. – М.: 

«ЭКСМО», 2006. 

52.  Павлова Н.Н. Читаем после азбуки. – М.: «ЭКСМО», 2008. 

53.  Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. – Екатеринбург.: «ЛИТУР», 1999. 

54.  Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: сборник примерных форм 

документов и методических материалов. – Авт.-сост. В.О. Йощенко. – М.: АРКТИ. 

2009. 

55.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР (5-6 лет): Пособие 

для логопедов, дефектологов, воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006. 

56.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР (6-7 лет): Пособие 

для логопедов, дефектологов, воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006. 

57.  Светлова И.Е. Тренируем память. – М.: «ЭКСМО», 2006. 

58.  Серия «Вся дошкольная программа». Речь. – М.: «РОСМЕН - ПРЕСС», 2006. 

59.  Степанов В.А. Учебник для малышей. Чтение. – М.: «ФЛАМИНГО», 2007. 

60.  Серия сюжетных и предметных картинок по лексическим темам. 

61.  Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. Методическое пособие. – С.-П.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

62.  Ткаченко Т.А. Учимся говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2004. 
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63. Тематический словарь в картинках. – М. «ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА», 2003: Грибы. 

Ягоды. Фрукты. Овощи. Профессии. Современные профессии. Транспорт. Одежда. 

Обувь. Головные уборы. Город. Улица. Дом. Квартира. Мебель. Космос. Продукты. 

Плодовые деревья. Природные явления и объекты. 

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

дошкольного возраста: практ.пособие/ - 4-е издание, - М.:  Айрис-пресс, 2007. 

65.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

66.  Цвынтарный В.В. Играем пальчиками – развиваем речь. – М.: ЦЕНТРОПОЛИГРАФ, 

2004. 

67.  Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – С.-П.: «Лань», 

1999. 

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Программа ориентирована на развитие детей от 5 лет до прекращения образовательных 

отношений в группах:  

- старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) – старшая группа; 

- старший дошкольный возраст (от 6 до 7-8 лет) подготовительная к обучению в школе 

группа. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, воспитанию патриотизма, активной жизненной позиции, 

уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  1. 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. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

  2. 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 и начального 

общего образования. 
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Используемые образовательные  программы     1.   Обязательная часть программы 

составлена на основе «Федеральной адоптированной образовательной программы 

дошкольного образования» Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 72149) 

  

2. Коррекционная работа по развитию речи детей строится по программам: Нищева Н.В. 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – С-Пб.: 

Детство-пресс, 2005. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по приоритетному 

направлении МБДОУ используются региональные материалы: 

3. Парциальная образовательная программа «История Пензенского края как средство 

развития личности ребёнка дошкольного возраста» под общей редакцией доцента 

Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022г. Данная программа адресована 

воспитателям, работающим по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. Парциальная образовательная программа призвана помочь 

педагогам образовательных организаций систематически и целенаправленно 

осуществлять работу по ознакомлению дошкольников с историей родного края, 

используя исторические знания как средство социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребёнка в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования. Приложения к программе содержат конспекты 

занятий, развлечений с детьми, фольклорные произведения. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ с семьями детей строится на 

принципах: 

- тесное сотрудничество  с семьёй по вопросам развития ребёнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки в воспитании, 

обучении и развитии ребёнка; 

- открытость МБДОУ, обеспечивающая активное участие родителей (законных 

представителей) в педагогическом процессе группы, МБДОУ; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
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- осознание родителями (законными представителями) и педагогами важности полноценного 

проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей в МБДОУ и  семье к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Педагоги используют интерактивные формы взаимодействия с родителями: «круглые столы», 

тренинги, дискуссии, практические занятия-консультации, индивидуальные беседы и разговоры, 

тестирование и анкетирование родителей (законных представителей), проведение совместных 

мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными представителями), «картотека общих  

 

Заведующий  МБДОУ  - Шалеева Татьяна Николаевна                          

Телефон 8 8412 934360, электронный адрес ds17@mail.ru,  сайт ds17.ucoz.net 

 

Руководитель образовательной организации ведёт приём родителей (законных 

представителей) по средам с 15.00 до 17.45 
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