


2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Общие положения 

 

II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

2.2. Планируемые результаты  
2.3. Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов 

 

III. Содержательный раздел 

3.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по направлениям развития 
детей, представленными в пяти образовательных областях 

3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся 

3.3. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми. 

3.4. Комплексно – тематическое планирование. 
 

IV. Организационный раздел 

4.1. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды. 
4.2. Режим и распорядок дня  

4.3. Расписание занятий. 

4.4. Перечень основных событий и народных праздников, памятных дат. 
  



3 

 

I. Общие положения 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями и содержанием 
ФГОС ДО и федеральной адаптированной образовательной программой для обучающихся 
с ОВЗ. 

Рабочая программа направлена на реализацию ключевых функций дошкольного 
уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 
формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем 
его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 
на приобщения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 
историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 
обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 
качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Рабочая программа разработана для детей 3-5 лет с ограниченными возможностями 
здоровья:  

- с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  
- с задержкой психического развития (ЗПР). 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (с 
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.01.2019 № 31); 

• Конвенция о правах ребенка; 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 

• Уставом БМАДОУ «Детский сад № 19» 

• Адаптированные общеобразовательные программы дошкольного образования 

БМАДОУ «Детский сад № 19». 
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II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 
и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

 - реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

 - формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

2.2. Планируемые результаты 

Дети 3-4 года с ТНР. К концу года ребенок 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 
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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; 
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. 

Дети 4-5 лет с ТНР. К концу года ребенок с ТНР: 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
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педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

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

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

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

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

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
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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. 

Дети 3-5 лет с ЗПР: 
Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 
звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. 
Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 
глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 
конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 
употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 
человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 
изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о 
мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 
сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 
распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 
сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 
двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 
воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из 
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

2.3. Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых 
результатов 

Цели педагогической диагностики: получить оперативные данные о текущем 
реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования, раскрытие 
ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в дошкольной 
организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию 
об индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение деятельностных умений 
ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявить особенности и 
динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 
образовательные маршруты, своевременно вносить изменения в планирование, 
содержание и организацию образовательной деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – октябрь, январь, май 

Формы проведения педагогической диагностики – индивидуальная, подгрупповая, 
групповая. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Методы  
Метод наблюдения используется при изучении личности, характера 

взаимоотношений в коллективе, его социально - психологического климата. Результаты 
фиксируются в диагностических картах. Основное достоинство метода заключается в том, 
что он представляет данные о реальном, естественном поведении и деятельности, а не 
мнение об этом. 

Активное или пассивное наблюдение за ребенком организуется на занятиях, в игре, 
в свободной деятельности, в группе, в совместной деятельности с родителями, то есть в 
естественной для ребенка ситуации. 

Виды наблюдений - структурированное аутентичное наблюдение 

- операциональные характеристики деятельности (темп деятельности, 
работоспособность, характеристика параметров внимания); 

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

- специфика взаимодействия ребенка с детьми и взрослыми (коммуникативный 
аспект); 

- моторная гармоничность, ловкость ребенка, включая оценку латеральных 
моторных и сенсорных предпочтений; 

- анализ продуктов деятельности как дополнительный элемент метода наблюдения. 
Беседа или опрос 

Опрос может проводиться в устной форме (беседа или интервью) и в виде 
письменного опроса для родителей. 

Применение бесед и интервью требует четко поставленных целей, основных и 
вспомогательных вопросов, создания благоприятного морально – психологического 
климата и доверия, умения наблюдать за ходом беседы  и направлять их в нужное русло, 

вести записи получаемой информации. 
Педагогическая диагностика: 

• Оценка индивидуального развития ребенка - сводные групповые 
результаты 

• Оценка эффективности педагогических действий – планирование 
образовательной деятельности, корректировка форм, методов и средств. 
Особенности и формы проведения психологической диагностики. (только для 

педагогов – психологов) 
 

III. Содержательный раздел 

3.1. Описание образовательной деятельности обучающихся 3 – 5 лет с ТНР в 
соответствии с направлениями развития ребенка.  

Образовательная 
область 

Задачи Формы, методы, 
приемы, способы 
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Речевое развитие 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. 
 

индивидуальные 
занятия, 

образовательные 
ситуации, различные 
виды игр и игровых 
ситуаций, в том 
числе сюжетно-

ролевая игра, 
театрализованная 
игра, дидактическая 
и подвижная игра, в 
том числе, народные 
игры, игра-

экспериментировани
е и другие виды игр; 
взаимодействие и 
общение 
обучающихся и 
педагогических 
работников и (или) 
обучающихся между 
собой; проектная 
деятельность 

социальные акции, а 
также использование 
образовательного 
потенциала 
режимных моментов.  
 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся 3 – 5 лет с ЗПР в 
соответствии с направлениями развития ребенка.  

Образовательная 
область 

Задачи Формы, методы, 
приемы, способы 

Речевое развитие В области речевого развития основными 
задачами образовательной деятельности 
являются: развитие понимания обращенной 
речи; развитие экспрессивной речи в 
повседневном общении с окружающими; 
развитие фонематических процессов, 
произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально 
организованных играх-занятиях. 
 

индивидуальные 
игры - занятия, 
образовательные 
ситуации, различные 
виды игр и игровых 
ситуаций, в том 
числе сюжетно-

ролевая игра, 
театрализованная 
игра, дидактическая 
и подвижная игра, в 
том числе, народные 
игры, игра-

экспериментирование 
и другие виды игр; 
взаимодействие и 
общение 
обучающихся и 
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педагогических 
работников и (или) 
обучающихся между 
собой; проекты 
различной 
направленности, 
прежде всего 
исследовательские; 
праздники, 
социальные акции, а 
также использование 
образовательного 
потенциала 
режимных моментов. 

 

3.2. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР: 

- Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

- Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  
аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 
создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 
социальных сетях). 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ЗПР: 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 
 - Групповые родительские собрания.  
Задачи: обсуждение с родителей (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 
текущих организационных вопросов. 

 - "День открытых дверей"  
Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 
- Тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; "Круглые 

столы". 
Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 
развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

 - Проведение детских праздников и "Досугов"  
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 
б) индивидуальные формы работы: 
- Анкетирование и опросы  
Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных представителей) о дополнительном образовании 
обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) эффективности 
работы специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным 
представителям) работы Организации и группы. 

- Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 
(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 
представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 
форме домашних заданий. 

- Родительский час.  
Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 
ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 
игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 
эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 
- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных 
представителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и 
речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать 
ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 
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информирование родителей (законных представителей) об организации 
коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 
- Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 
Задачи: 
ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 
привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 
г) совместные и семейные проекты различной направленности.  

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 
д) опосредованное интернет-общение.  

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей 
(законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 
деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 
образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 
задания, получить ответы по интересующим вопросам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с семьями воспитанников 

 

Направления  
взаимодействия 

Группа № 11 

Модули  Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

 

Диагностико-

аналитическое 
направление 

 

 

Формирование 
ответственности 
и позитивной 
родительской 
позиции 

«Сотрудничество 
педагогов и 
родителей» 

 
«Давайте 

познакомимся» 

 

 

«Если речи нет. Что 
делать? 

 

родительское 
собрание 

 

 

анкетирование 

 

 

круглый стол 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь, 
Октябрь 

 

 

ноябрь 
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Просветительское  
направление 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
ответственности 
и позитивной 
родительской 
позиции 

 

«Выполнение 
артикуляционной 

гимнастики в 
домашних 
условиях» 

 

 

«Фонематический 
слух - основа 

правильной речи» 

 

 

Буклет 
«Логопедические 

страницы» 

Папка передвижка 
«Советы логопеда» 

Стенд «Развитие 
мелкой моторики» 

Стенд «Работа с 
книгой» 

Семинар- 

практикум 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

наглядная 
информация 

(информационные 
стенды, папки 
передвижки, 

буклеты, 
листовки) 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Консультационное 

направление 

 

 

 

Формирование 
ответственности 
и позитивной 
родительской 
позиции 

 

«Результаты 
диагностики» 

 

«Спрашивали-

отвечаем» 

 

 

«Роль родителей в 
речевом развитии 

ребенка». 

индивидуальные 
консультации 

 

консультации по 
запросам 

родителей 

 

Круглый стол 

 

октябрь, май 

 

 

в течение года 

 

 

январь 

 

 

 

 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Выстраивание 
позитивных 

детско – 

родительских 
отношений 

 

«Лучшая игра 
(игрушка) по 

развитию мелкой 
моторики» 

 

«Пальчиковые игры 
в развитии речи 

детей» 

 

 

«Логопедическая 
неделя» 

 

 

«Итоги работы за 
год» 

Конкурс - выставка 

 

 

 

Выставка 
методической 

литературы 

 

 

Проект 

 

 

Родительское 
собрание 

Февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 
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3.3 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Обучающиеся с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 
- воможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 
и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 
с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 
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удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 
видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 
работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 
должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 
обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 
данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 
речеязыкового развития обучающихся, психологической, 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. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 
специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 
реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 
эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 
обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 
(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 
программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
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диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 
"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 
книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 
полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 
разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 
смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 
В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 
на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 
заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 
части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 
разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 
составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 
педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 
адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 
фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 
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материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 
без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 
слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 
знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 
характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 
процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 
языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 
рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 
словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 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. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 
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 
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из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 
кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 
ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 
памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 
названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 
шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 
звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 
завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 
Допустимы нарушения звукопроизношения. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 
а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 
слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 
или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 
и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 
"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 
новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 
бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 
бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 
логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 
храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

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 
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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). 

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. 

 

Обучающиеся с ЗПР 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Задачи: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 
индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 
эмоционально-волевой и личностной сфер; 
проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в   

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 
- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 
успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 
когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 
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аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 
целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 
речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 
структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 
операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 
завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 
овладения содержанием образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее 
разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 
выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах; 
- развитие коммуникативной деятельности; 
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

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

регуляции; 
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- формирование пространственных и временных представлений; 
- развитие предметной и игровой деятельности; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 
- стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 
педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 
квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 
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В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 
родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 
активному сотрудничеству, так, как только в процессе совместной деятельности детского 
сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 
а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 
слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 
речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 
моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 
становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 
совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 
моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 
Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 
пропедевтическую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 
компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 
период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 
интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 
предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 
педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 
средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 
детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 
стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 
моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 
ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 
внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 
всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 
пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 
и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 
невербальных средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 
психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 
коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно 
обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим 
работником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов 
психологической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных 
межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 
развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 
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развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 
стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 
наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 
мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 
усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 
программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 
конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 
поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 
целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 
Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 
оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок 
для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 
психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 
негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 
ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование 
значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к 
школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 
понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 
традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-

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

обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому 
особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 
функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 
необходимых для овладения связной речью. 

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

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 
письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 
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Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение 
и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 
волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 
качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 
негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 
создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 
обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 
начального общего образования за счет развития функционального базиса для 
формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 
УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 
ориентированы стандарты начального общего образования. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 
обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 
процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 
ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 
образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 
содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 
познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 
коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 
адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 
навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 
предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 
особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 
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сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 
различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 
образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 
адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающихся с ЗПР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 
обучения, определение его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 
еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 
готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Учитель-логопед используют различные методы психолого-педагогической 
диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 
диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 
процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 
регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 
педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 
измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что 
имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 
работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 
обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 
предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 
показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 
психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 
образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
недостатков в развитии обучающихся с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 
пронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание 
коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде 
всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 
развитии. 

 

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

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с 
педагогическим работником действия, наглядные ситуации, игровые 
действия; 
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2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации 
и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 
сообщений, побуждений, связанных с различными видами 
деятельности; 
3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной 
инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 
4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 
семантических особенностей слов и высказываний; 
5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 
внимание обучающихся к изменению значения слова с помощью 
грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 
6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 
восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 
демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе 
подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 
слова; 
7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 
внимание обучающихся на смыслоразличительную функцию 
фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 
свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; 
миска - мишка; дочка - точка); 
8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 
выражений; 
10) создавать условия для оперирования речемыслительными 
категориями, использования в активной речи малых фольклорных 
форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 
выражений, поговорок, загадок); 
11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям 
(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 
воспринимать их и воспроизводить; понимать 
смыслоразличительную функцию интонации. 
Стимуляция речевого общения: 
1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся 
на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 
выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания 
ребенка на содержании высказываний обучающихся; 
2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 
воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту 
взаимодействия; 
3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим 
детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к 
использованию различных типов коммуникативных высказываний); 
4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, 
доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью 
речи. 
Совершенствование произносительной стороны речи 
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 
соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 
1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 
звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 
учителя-логопеда; 
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2) развивать способность к моделированию правильного речевого 
темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 
отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 
форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 
3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 
образцов; 
4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 
ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 
симметрии); 
5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 
недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 
6) развивать интонационную выразительность речи посредством 
использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 
7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 
голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 
крика; 
8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать 
голосовых перегрузок; 
9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 
работать над плавностью речи; 
10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 
шепотом; 
11) вырабатывать правильный темп речи; 
12) работать над четкостью дикции; 
13) работать над интонационной выразительностью речи. 
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 
способности дифференцировать фонемы родного языка и 
фонематического восприятия как способности к звуковому анализу): 
1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 
побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 
колокольчик, стучит молоток); 
2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 
электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и 
называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 
(пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 
3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 
ветра, ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся 
подражанию им; 
4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов 
(маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 
5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 
звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 
6) учить обучающихся выполнять графические задания, 
ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): 
проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 
соответствии с произнесенным педагогический работником гласным 
звуком; 
7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 
звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими 
и глухими согласными); 
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8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 
слышится заданный звук; 
9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 
звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 
10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 
согласных звуков, учить обучающихся давать эти характеристики 
при восприятии звуков. 
Расширение, обогащение, систематизация словаря: 
1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности, 
развитием познавательной деятельности; 
2) уточнять значения слов, используя различные приемы 
семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 
уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 
на основе расширения познавательного и речевого опыта 
обучающихся; 
3) формировать лексическую системность: учить подбирать 
антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 
прилагательных; 
4) совершенствовать представления об антонимических и 
синонимических отношениях между словами, знакомить с 
явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 
словаря глаголами и прилагательными; 
6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих 
понятий. 
Формирование грамматического строя речи: 
1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для 
освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 
моделей; 
2) уточнять грамматическое значение существительных, 
прилагательных, глаголов; 
3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 
овладении морфологическими категориями; 
4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления 
словосочетаний и простых распространенных предложений 
различных моделей; 
5) закреплять правильное использование детьми в речи 
грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми 
типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 
синтаксических связей и средств их выражения; 
6) работать над пониманием и построением предложно-падежных 
конструкций; 
7) развивать умение анализировать выраженную в предложении 
ситуацию; 
8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 
словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 
предложение, рассказ). Развитие связной диалогической и 
монологической речи: 
1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 
обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, 
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развивать единство содержания (вопрос - ответ); 
2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 
моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 
3) развивать понимание единства формы и значения, звукового 
оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 
содержания и семантического значения высказываний; 
4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 
предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 
5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых 
компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 
внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном 
уровнях и оценивать правильность высказывания; 
6) развивать способность составлять цельное и связное 
высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 
составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 
сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного 
опыта; 
7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 
игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 
рисование пиктограмм, использование наглядно-графических 
моделей; 
8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 
развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 
сопровождении ребенком речью собственных практических 
действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 
планировании с опорами и без; 
9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и 
расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 
рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 
поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 
подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 
Подготовка к обучению грамоте: 
1) развивать у обучающихся способность к символической и 
аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; 
учить приемам умственной деятельности, необходимым для 
сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 
2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 
3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 
полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 
предложения, обозначать его фишкой; 
4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" 
и "слово" с использованием условно-графической схемы 
предложения; 
5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по 
схемам; 
6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 
опоры на условно-графическую схему; 
7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: 
короткие - длинные слова (педагогический работник произносит 
короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию 
- тире); 
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8) закреплять умение давать фонетическую характеристику 
заданным звукам; 
9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 
определенным зрительным образом буквы; 
10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 
азбуки; 
11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 
наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 
1) формировать базовые графические умения и навыки на 
нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 
2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 
клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 
3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из 
геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 
элементов; 
4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях 
по речевой инструкции; 
5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - 

стрелке; 
6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 
предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся 
срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 
простых предметов. 

Коррекция 
недостатков и 
развитие ручной 
моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для 
нормализации мышечного тонуса; 
2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям 
педагогического работника; формировать дифференцированные 
движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение 
в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами 
обеих рук. 
3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 
развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 
4) тренировать активные движения кистей (вращения, 
похлопывания); 
5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 
захвата крупных и мелких предметов разной формы; 
6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 
кистей рук при утомлении; 
7) развивать практические умения при выполнении орудийных и 
соотносящих предметных действий; 
8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 
звучание музыкальных инструментов; 
9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; 
побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 
речевым сопровождением; 
10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами 
рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 
кручение, нанизывание, щелчки, вращение, формировать 
дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 
пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 
представленной на образце; 
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11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 
типом хватания; 
12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным 
ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 
13) развивать умения выполнять практические действия с водой: 
переливание воды из одной емкости в другую при использовании 
чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 
материалы; 
14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 
зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 
красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 
изменяют); 
15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук 
"кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 
16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа 
каждого пальца от ногтя к основанию; 
17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 
используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 
1) формировать базовые графические умения: проводить простые 
линии - дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 
элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 
клетку с опорой на точки; 
2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении 
различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 
двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 
проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от 
листа; 
3) развивать точность движений, учить обводить по контуру 
различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 
4) развивать графические умения и целостность восприятия при 
изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 
предложенному образцу; 
5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 
воспроизведении образца из заданных элементов; 
6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры 
простых предметов в различных направлениях; 
7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 
цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений 
при выборе цвета. 

Коррекция 
недостатков и 
развитие 
артикуляционной 
моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции 
артикуляционных укладов и движений; 
2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 
звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 
4) развивать статико-динамические ощущения, четкие 
артикуляционные кинестезии; 
5) формировать фонационное (речевое) дыхание при 
дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 
6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в 
упражнениях подражательного характера (яркое солнышко - плотно 
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сомкнули веки, обида - надули щеки). 
Коррекция 
недостатков и 
развитие 
психомоторной 
сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 
логопедической и фонетической ритмики: 
1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 
способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 
для движения по заданному признаку); 
2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции 
в ходе выполнения двигательных заданий; 
3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного 
развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 
наглядность в соответствии с возможностями зрительного 
восприятия); 
4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой 
на двигательную активность; 
5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 
зрительно-моторную координации; 
6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 
выразительность движений посредством упражнений 
психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 
состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 
образов (дворник, повар...); 
7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая 
выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 
танцевальных движений; 
8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации 
движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 
выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 
разноименных и разнонаправленных движений; 
9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, 
передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 
10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному 
мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 
11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, 
движения других детей, осуществлять элементарное двигательное и 
словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 
12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 
сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, 
речевым материалом; 
13) предлагать задания, направленные на формирование 
координации движений и слова, побуждать сопровождать 
выполнение упражнений доступным речевым материалом 
(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и 
произносить речевой материал, или же один ребенок, или 
педагогический работник, проговаривает его, остальные выполняют); 
14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, 
затем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

3.4. Комплексно – тематическое планирование 

на 2023 – 2024 учебный год 
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Неделя 
/месяц 

1 неделя 

(04.09 – 08.09) 

 

2 неделя 

(11.09 – 15.09) 

3 неделя 

(18.09 – 22.09) 

4 неделя 

(25.09 – 29.09) 

Сентябрь  01.09 – день 
знаний 

Здравствуй, 
детский сад 

Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения 

Игрушки Сезонные 
изменения в 
природе: осень 
золотая 

Октябрь  1 неделя 

(02.10 – 06.10) 

 

2 неделя 

(09.10 – 13.10) 

3 неделя 

(16.10 – 20.10) 

4 неделя 

(23.10 – 27.10) 

Овощи 

(диагностика) 

Ягоды и 
фрукты 

(диагностика) 

Грибы  Лес – наше 
богатство 

Ноябрь  1 неделя 

(30.10 – 08.11) 

 

2 неделя 

(09.11 – 16.11) 

3 неделя 

(17.11 – 24.11) 

4 неделя 

(27.11 – 01.12) 

Мой дом - 
Россия 

Домашние 
животные и 
питомцы 

Дикие звери и 
птицы 

Среда обитания: 
кто, где живет 

Декабрь  1 неделя 

(04.12 – 08.12) 

 

2 неделя 

(11.12 – 15.12) 

3 неделя 

(18.12 – 22.12) 

4 неделя 

(25.12 – 29.12) 

Сезонные 
изменения в 
природе: 
зимушка - зима 

Животные 
зимой 

Птицы зимой Любимый 
праздник – 

Новый год 

Январь  1 неделя 

(09.01 – 12.01) 

 

2 неделя 

(15.01 – 19.01) 

3 неделя 

(22.01 – 26.01) 

4 неделя 

(29.01 – 02.02) 

Диагностика  Зимние забавы Неделя 
здоровья 

Одежда и обувь 

Февраль  1 неделя 

(05.02 – 09.02) 

 

2 неделя 

(12.02 – 16.02) 

3 неделя 

(19.02 – 22.02) 

4 неделя 

(26.02 – 01.03) 

Профессии  Транспорт  День защитника 
Отечества 

Инструменты 

Март  1 неделя 

(04.03 – 07.03) 

 

2 неделя 

(11.03 – 15.03) 

3 неделя 

(18.03 – 22.03) 

4 неделя 

(25.03 – 29.03) 

Международный 
женский день 
(моя семья) 

Посуда  Бытовая 
техника 

Инфраструктура 
ближайшего 
окружения: мой 
дом. Мебель 

Апрель  1 неделя 

(01.04 – 05.04) 

 

2 неделя 

(08.04 – 12.04) 

3 неделя 

(15.04 –19.04) 

4 неделя 

(22.04 – 26.04) 

Сезонные 
изменения в 
природе: весна 

День 
космонавтики 

Инфраструктура 
ближайшего 
окружения: 
магазин 

Неделя 
пожарной 
безопасности 

Май  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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(29.04 – 03.05) 

 

(06.05 – 14.05) (15.05 –22.05) (23.05 – 31.05) 

Праздники и 
будни 

Цветы и 
насекомые 

Безопасное 
поведение в 
природе 

(диагностика) 

Здравствуй, 
лето 

(диагностика) 

 

IV. Организационный раздел 

4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная 
область 

Центры развития 
детей 

Наполнение  

Речевое развитие Учебная зона Стол логопедический с зеркалом, столы 

детские, 
стулья детские, шкафы, доска.  

Методические пособия: О.Е. Громова, Г.Н. 
Соломатина «Диагностика и развитие речи 
детей 2- 4 лет (наглядный материал); 
О.В.Шемякина «Преодоление задержки 
речевого развития у детей 2-3 лет»; 

В.В. Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения». 

Канцелярские товары: простые карандаши, 
цветные карандаши, альбом для рисования, 
цветная бумага. 

Коррекция 

звукопроизношения 

Игры на закрепление звуков 

 

Развитие 
фонематических 
процессов 

Игры для закрепления слоговой структуры 
слова,  различные игры на формирование 
фонематических представлений: 
- «Тише- громче», «Угадай что звучит» и т.д. 

Развитие речевого 
дыхания 

 Игры на поддувание  
(6 видов). 

Развитие мелкой 

моторики 

Картотека пальчиковой гимнастики. 
Игры для развития мелкой моторики. 

Развитие связной 
речи 

Настольно-печатные игры: «Приметы времен 
года», 
 «Продолжи цепочку», 
 «Что к чему относится», (рассказ по 
картинке) – «Репка», «Колобок», «Теремок», 
«Расскажи о…», «Продолжи цепочку», «Что 
для чего»  и т.д 

- игры на формирование темповой 
организации высказывания 

Развитие лексико- 

грамматических 
категорий 

Картотеки словесных игр, лото, домино, 
папки с картинным материалом 

Формирование Настольный театр «Теремок», кубики 
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ВПФ  
(память, мышление, 
внимание) 

Никитина, палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша, матрешка, пазлы, счетные палочки, 
игры на соотнесение цвета 

 « Цветная гусеница», 
 « Найди такой же», 

 другие игры для развития памяти, внимания, 
зрительного и пространственного 
восприятия. Шнуровки, пирамидки разных 
размеров. 

   

4.2. Режим и распорядок дня 

Режимные моменты  Время  

Утренний прием  

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 
деятельность 

Утренняя гимнастика 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Занятия с перерывами 10 мин. (в середине занятий динамические 
паузы, физкультминутки) 

09.00-10.10 

 

Двигательная, игровая активность 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Дневная прогулка: 

- познавательно-исследовательская деятельность 

- трудовая деятельность 

- двигательная активность 

- самостоятельная деятельность 

- индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки 

10.40-11.50 

(1ч.10 минут) 

 

 

 

 

 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.20 

(3 часа) 

Подъем, ленивая гимнастика, гигиенические процедуры 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Индивидуальная работа воспитателя. Коррекционная работа 
специалистов. 

15.45-16.10 
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Игры, самостоятельная деятельность, двигательная активность. 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

Уход домой  

16.10-18.00 

(1час 50 минут) 

 

4.3. Расписание занятий 

 1 подгруппа (3 - 4 года) 2 подгруппа (4 – 5 лет) 

П
он

ед
е

ль
ни

к Развитие речи 

 

Физическая культура 

 

09.00 - 09.15 

 

09.25 - 09.40 

Развитие речи 

 

Физическая культура 

 

09.50 - 10.10 

 

09.25 - 09.40 

Вт
ор

ни
к 

Музыка 

 

Рисование  
 

09.00 - 09.15 

 

09.25 - 09.40 

Музыка 

 

Рисование  
 

09.00 - 09.15 

 

09.50 - 10.10 

С
ре

да
 

Физическая культура** 

 

Лепка / аппликация (1 раз 
в 2 недели) 
 

09.00 - 09.15 

 

09.25 - 09.40 

Физическая культура** 

 

Лепка / аппликация (1 
раз в 2 недели) 
 

09.00 - 09.15 

 

09.50 - 10.10 

Ч
ет

ве
рг

 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 

Музыка  
 

09.00 - 09.15 

 

 

 

 

09.25 - 09.40 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 

Музыка  
 

09.50 - 10.10 

 

 

 

 

09.25 - 09.40 

П
ят

ни
ца

 

Формирование целостной 
картины мира, 
расширение кругозора  
 

Физическая культура 

 

 

09.00 - 09.15 

 

 

 

09.25 - 09.40 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора  
 

Физическая культура 

 

 

09.50 - 10.10 

 

 

 

 

09.25 - 09.40 

Итого: 9 занятий / продолжительность по 15/20 минут / (обязательная часть) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 занятие по 15 
минут.  
**Парциальная программа по адаптивной физической культуре для детей с ОВЗ. 
*Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик – 

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой - реализуется в совместной деятельности 
педагога с детьми в течение дня 

 

4.4. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы 

Январь 
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27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 
жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли; 
22 апреля: Всемирный день Земли. 
Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 
5 июня: День эколога; 
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 
12 июня: День России. 
Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 
1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно); 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
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27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
5 октября: День учителя; 
16 октября: День отца в России. 
Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 
27 ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 
ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
31 декабря: Новый год. 
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