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Раздел I. Целевой раздел 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

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: 

 - 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. 

 

Целевые ориентиры реализации программы для обучающихся с ЗПР. 

Речевое развитие детей 5-6 лет: 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. 

 

Речевое развитие детей 6-7 лет: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 



окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность 

и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР. 

Речевое развитие: употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; правильно 

употребляет основные грамматические формы слова; составляет различные виды описательных 

рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; владеет простыми формами 

фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); владеет основными 

видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании; передает как можно более точное сообщение 

другому, проявляя внимание к собеседнику; использует в процессе продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; составляет с помощью 

педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; владеет 

предпосылками овладения грамотой. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР. 

Речевое развитие: информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) 

жажды, усталости и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью доступных 

средств коммуникации; умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, 

по инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном состоянии 

социальным образом, то есть с помощью мимики, жестов и речи; общение, информирование о 

своем отношении к происходящему доступным коммуникативным способом; выражение 

доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения - "Я", "Ты", "Мой", "Моя", 

"Мое", "хороший", "плохой"; использование в общении элементов символической абстрактной 

коммуникации, отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова 

(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, правильное 

воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

Речевое развитие с легкой умственной отсталостью: проявляет интерес к окружающим 

предметам и действует с ними разными способами; вовлекается в действия с игрушками и другими 

предметами; откликается на свое имя; использует коммуникативные средства общения со 

педагогическим работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"). 

Речевое развитие при умеренной и тяжелой умственной отсталости: откликается на свое 

имя; понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомым 

педагогическим работником; показывает по просьбе педагогического работника свои основные 

части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос); использует коммуникативные средства общения со 

педагогическим работником (жесты, отдельные звуки); показывает по просьбе педагогического 

работника названный им знакомый предмет (игрушку). 



 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

Речевое развитие на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с третьим 

уровнем тяжести аутистических расстройств: понимает обращенную речь на доступном 

уровне; владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам 

общения; владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); выражает желания социально приемлемым способом; возможны элементарные 

формы взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим работником и 

другими детьми. 

Речевое развитие на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со вторым 

уровнем тяжести аутистических расстройств: владеет простыми формами речи (двух-

трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); может 

поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); отвечает на вопросы в пределах ситуации 

общения; возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми. 

Речевое развитие на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с первым 

уровнем тяжести аутистических расстройств: владеет речью (альтернативные формы общения 

необходимы в очень редких случаях); инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

может поддерживать диалог (часто - формально); владеет конвенциональными формами общения с 

обращением; взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно). 

 

1.2. Педагогическая диагностика 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. 

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) 

 

  



 

Радел II. Содержательный 

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по направлениям развития 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся 6 – 7 лет с ЗПР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная 

область 

Задачи Формы, методы, 

приемы, 

способы 

Речевое развитие 1. Развитие речевого общения с педагогическим 

работником и детьми. Общается с окружающими 

людьми (родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, 

детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). 

Проявляет инициативность и самостоятельность 

в общении со педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует 

разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и педагогическим 

работником в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль 

общения с педагогическим работником или 

детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи 

обучающихся: 

- лексическая сторона речи: умеет: подбирать 

точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных 

признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный). Способен 

находить в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-

признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить "лишнее". 

Беседа, 

рассматривание, 

игровые 

ситуации, 

речевая 

ситуация, 

проектная 

Деятельность, 

игра-диалог, 

игра-общение, 

игровое 

упражнение, 

рассказывание, 

составление и 

отгадывание 

загадок, 

ситуация 

общения, 

сюжетно-

ролевая игра, 

подвижная игра 

с текстом, 

режиссерская 

игра-

фантазирование, 

игра-

драматизация, 

дидактические 

игры, словесные 

игры, 

рассказывание, 

составление и 

отгадывание 

загадок, 

сюжетно-

ролевая игра, 

подвижная игра 

с 

Текстом, 

конкурсы, 

тематические 

праздники 



Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и 

социального явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится. Использует 

дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, 

честный - лживый); 

- грамматический строй речи: речи наблюдается 

многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые 

грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, 

метро, кофе). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к 

обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения 

звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте. Доступен звуковой анализ 

односложных слов из трех-четырех звуков (со 

стечением согласных) и двух-трехсложных слов 

из открытых слогов и моделирование с помощью 

фишек звуко-слогового состава слова. 

Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и количество. 

Дает характеристику звуков (гласный - 

согласный, согласный твердый - согласный 

мягкий). Составляет графическую схему слова, 

выделяет ударный гласного звук в слове. 

Доступно освоение умений: определять 

количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в 

составе предложения. Ориентируется на листе, 

может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, 



обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной азбуки. 

Речь выразительна интонационно, выдержана 

темпо-ритмически; 

- связная речь (диалогическая и 

монологическая): владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения 

пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. 

Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. 

Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует 

разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства 

или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно-логических средств; 

- практическое овладение нормами речи: 

доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга 

родителям (законным представителям), 

товарищам по игре, знает, кого представляют 

первым - девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать 

комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к педагогическому 

работнику и детям с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: "давайте попробуем узнать...", 

"предлагаю провести опыт". Владеет навыками 



использования фраз-рассуждений и использует 

их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре), 

ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся 5 – 6 лет с ЗПР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная 

область 

Задачи Формы, методы, 

приемы, 

способы 

Речевое развитие 1. Развитие речевого общения с педагогическим 

работником и детьми. Общается с окружающими 

людьми (родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, 

детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). 

Проявляет инициативность и самостоятельность 

в общении со педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует 

разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и педагогическим 

работником в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль 

общения с педагогическим работником или 

детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи 

обучающихся: 

лексическая сторона речи: словарь расширился 

за счет слов, обозначающих названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, 

верность, его состояние и настроение, 

внутренние переживания, социально-

нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

Беседа, 

рассматривание, 

игровые 

ситуации, 

речевая 

ситуация, 

проектная 

деятельность 

игра-диалог 

игра-общение 

игровое 

упражнение 

рассказывание 

составление и 

отгадывание 

загадок 

ситуация 

общения 

сюжетно-

ролевая игра 

подвижная игра 

с текстом 

режиссерская 

игра-

фантазирование 

игра-

драматизация 

дидактические 

игры 

словесные игры 

рассказывание 

составление и 

отгадывание 

загадок 

сюжетно-

ролевая игра 

подвижная игра 

с 

текстом 

конкурсы 

тематические 

праздники 



голубоватый.). Освоены способы обобщения - 

объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние 

человека (грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится); 

грамматический строй речи: в речи наблюдается 

многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые 

грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа; 

произносительная сторона речи: чисто 

произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в 

начале и в конце слова под ударением, глухого 

согласного в конце слова). Освоены умения: 

делить на слоги двух-трехсложные слова; 

осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов, интонационно выделять 

звуки в слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи; 

связная речь (диалогическая и монологическая): 

владеет диалогической речью, активен в беседах 

с педагогическим работником и другими детьми. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец 

при пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от лица своего 

и лица партнера, другого персонажа. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира, и 

сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, 

составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно 



выслушивает рассказы обучающихся, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет 

их; использует элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок; 

практическое овладение нормами речи: частично 

осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). 

Адекватно использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя 

принятые нормы вежливого речевого общения. 

Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет 

построить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на 

собственный опыт. 

 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся 6 – 7 лет с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная 

область 

Задачи Формы, методы, 

приемы, 

способы 

Речевое развитие Основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание 

условий для: овладения речью как средством 

общения и культуры; обогащения активного 

словаря; развития связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи; развития речевого творчества; развития 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомства с книжной 

культурой, детской литературой; развития 

понимания на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; профилактики 

речевых нарушений и их системных 

последствий. 

Задачи образовательной деятельности 

обучающихся 6 – 7 лет с ТНР: 

- стимулирование речевой активности 

Беседа, 

рассматривание, 

игровые 

ситуации, 

речевая 

ситуация, 

проектная 

Деятельность, 

игра-диалог, 

игра-общение, 

игровое 

упражнение, 

рассказывание, 

составление и 

отгадывание 

загадок, 

ситуация 

общения, 

сюжетно-



обучающихся. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. 

- формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира 

- различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся 

- для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, 

по иллюстративному материалу 

- для совершенствования планирующей функции 

речи обучающихся обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

ролевая игра, 

подвижная игра 

с текстом, 

режиссерская 

игра-

фантазирование, 

игра-

драматизация, 

дидактические 

игры, словесные 

игры, 

рассказывание, 

составление и 

отгадывание 

загадок, 

сюжетно-

ролевая игра, 

подвижная игра 

с 

Текстом, 

конкурсы, 

тематические 

праздники 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся 4 – 5 лет с ТМНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная 

область 

Задачи Формы, методы, 

приемы, способы 

Речевое развитие - привлечение внимания к партнеру по общению; 

- активизация и поддержание речевых звуков в 

момент контакта ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим 

работником, при выполнении гимнастики и 

действий с игрушками; 

- стимуляция движений артикуляционного 

аппарата за счет выполнения массажа и 

пассивной артикуляционной гимнастики; 

- формирование потребности использования 

руки как средства коммуникации; 

- формирование тактильно-вибрационного 

восприятия голоса другого человека; 

- формирование умения различать интонации 

педагогических работников, подкрепляя это 

соответствующей мимикой, звуком; 

- формирование навыка нахождения предмета, 

выполнения действия с ним или изменения 

поведения по речевому или тактильному 

обращению педагогического работника; 

- формирование умения оказывать влияние на 

поведение педагогических работников с 

помощью интонированных звуков речи, мимики, 

социальных жестов; 

- развитие умения отраженно за педагогическим 

Дидактическая 

игра, 

интерактивные 

тренажеры, 

воображаемая 

ситуация в 

развернутом 

виде: с ролями, 

игровыми 

действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием. 

Приемы: 

- внезапное 

появление 

объектов; 

- выполнение 

педагогом 

игровых 

действий; 

- загадывание и 

отгадывание 

загадок; 

- введение 



работником повторять знакомые и новые 

речевые звуки, слоги; 

- формирование навыка согласования движений 

со словом в знакомых эмоциально-подвижных 

играх, выполнения движений с речевым 

сопровождением в хорошо известной игровой 

ситуации (по памяти); 

- стимуляция развития лепета как важного 

компонента речевого развития; 

- развитие умения реагировать (прислушиваться) 

к разным интонациям разговаривающего с 

ребенком педагогического работника; 

- формирование умения называть предмет в 

доступной коммуникативной форме. 

элементов 

соревнования; 

- создание 

игровой 

ситуации. 

 

 

 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся 5 – 6 лет с УО в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная 

область 

Задачи Формы, методы, 

приемы, 

способы 

Речевое развитие - развивать у обучающихся вербальные формы 

общения с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- продолжать учить обучающихся выражать свои 

впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение обучающихся пользоваться в 

речи монологическими и диалогическими 

формами; 

- продолжать формировать у обучающихся 

грамматический строй речи; 

- формировать понимание у обучающихся 

значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных 

предлогов, учить пониманию и выполнению 

инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между; 

- учить обучающихся употреблять в речи 

существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

- расширять понимание обучающихся значения 

слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных 

существительных); 

- учить обучающихся выполнению действий с 

разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

- продолжать учить обучающихся 

рассказыванию по картинке и составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок; 

- закрепить у обучающихся интерес к сказкам, 

воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить 

Беседы. 

Ситуативный 

разговор. 

Моделирование 

речевых 

ситуаций. 

Составление и 

отгадывание 

загадок. 

Сюжетные 

игры. Игра с 

правилами. 

Словесные 

игры. Игры 

фантазирование. 

Сочинительство. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание. 

 



утраченный элемент сюжета сказки; 

учить обучающихся составлять предложения и 

небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию 

об увиденном; 

учить обучающихся придумывать различные 

рассказы по наглядной модели-схеме; 

продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, 

считалки, пословицы и поговорки; поощрять их 

использование детьми в процессе игры и 

общения; 

формировать у обучающихся умение 

регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

закрепить у обучающихся в речевых 

высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

продолжать воспитывать культуру речи 

обучающихся в повседневном общении 

обучающихся и на специально организованных 

занятиях. 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся 6 – 7 лет с РАС в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная 

область 

Задачи Формы, методы, 

приемы, способы 

Речевое развитие На основном этапе – работа по речевому 

развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично перекрываясь, но уже в 

условиях группы (если это доступно ребёнку): 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной 

речи, основ речевой коммуникации; владение 

речью как средством общения и культуры (из 

этого подраздела на основном этапе сохраняет 

актуальность только увеличение числа 

спонтанных высказываний); 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

совершенствование конвенциональных форм 

общения; 

расширение спектра навыков коммуникации в 

сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, 

применительно к которым сформированы 

навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого 

взаимодействия в рамках простой беседы. 

3. Развитие речевого творчества (единственной 

конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте 

может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 

4. Знакомство с книжной культурой, детской 

образовательные 

ситуации, 

предлагаемые для 

группы 

обучающихся, исходя 

из особенностей их 

речевого развития 

(занятия), различные 

виды игр и игровых 

ситуаций, в том 

числе сюжетно-

ролевая игра, 

театрализованная 

игра, дидактическая 

и подвижная игра, в 

том числе, народные 

игры, игра-

экспериментирование 

и другие виды игр; 

взаимодействие и 

общение 

обучающихся и 

педагогических 

работников и (или) 

обучающихся между 

собой; проекты 

различной 

направленности, 

прежде всего 



литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы: 

возможно при сформированности понимания 

речи с учётом степени пресыщаемости и 

утомляемости ребёнка, при правильном подборе 

текстов (доступность по содержанию) и 

внимательном контроле за пониманием их 

содержания. 

5. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как 

можно раньше, но основной её объём 

приходится на пропедевтический период. 

 

35.6.2. Формирование социально-

коммуникативных функций у обучающихся с 

аутизмом в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-

коммуникативных навыков - когда ребёнок 

способен к полноценному для его возраста 

речевому общению, то есть испытывает 

потребность в общении, ориентируется в целях и 

в ситуации общения, устанавливает контакт с 

партнёром; обменивается мнениями, идеями, 

фактами; воспринимает и оценивает ответную 

реакцию, устанавливает обратную связь, 

корректирует параметры общения. Очевидно, 

что обучающиеся с аутизмом к школьному 

возрасту достигают такого уровня 

коммуникативного развития крайне редко, 

особенно в том, что касается гибкого 

взаимодействия с партнёром и инициации 

контакта. 

2. Минимальный уровень развития 

коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе, отсутствие 

негативизма к пребыванию в одном помещении с 

другими детьми; в плане речевого развития - 

способность принимать на слух фронтальную (в 

самом крайнем случае - индивидуальную) 

инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного 

обучения ребёнок с аутизмом владел устной 

речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся 

достичь. Однако цензовое образование 

представляется возможным получить только при 

наличии словесно-логического мышления, для 

чего необходимо владеть речью (устной и (или) 

письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая 

особенности их развития, не нужно 

устанавливать в дошкольном образовании 

обязательный уровень итоговых результатов - и, 

исследовательские; 

праздники, 

социальные акции, , а 

также использование 

образовательного 

потенциала 

режимных моментов. 



в частности, в пропедевтическом периоде - этого 

делать, тем более, нельзя. Это относится к любой 

образовательной области и к любому 

направлению коррекции, в том числе, и к 

коррекции коммуникативных и речевых 

нарушений. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического 

этапа в социально-коммуникативном развитии: 

следует развивать потребность в общении; 

развивать адекватные возможностям ребёнка 

формы коммуникации, прежде всего - устную 

речь (в случае необходимости альтернативные и 

дополнительные формы коммуникации); 

учить понимать фронтальные инструкции; 

устанавливать и поддерживать контакт и 

взаимодействие с обучающимися и 

педагогическими работниками на уроках и во 

внеурочное время; 

соблюдать регламент поведения в школе. 

 

 

  



2.2. Коррекционно-развивающая работа 

Программа коррекционно – развивающей работы с детьми 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, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; целенаправленное 

преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 

мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

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

этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 



профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в 

целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач 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; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 



Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 

работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе 

навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению 

и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления 

по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 

связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, 

так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

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

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не 

менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - 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 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. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в 

процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог 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; 

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; 

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); 

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, 

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); 

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. 

 

Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 



- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития обучающихся, психологической, 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. 

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. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие" 

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 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 подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с РАС 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском формирования 

РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается несформированность 

языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а 

также познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей общения, 

его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе общения и социального взаимодействия. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие" 

1. Развитие потребности в общении: 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к общению; 

развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

формировать умение принимать контакт, 

формировать умения откликаться на свое имя; 

формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 

работником; 

учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 

(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 

требования; 

стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

2. Развитие понимания речи: 

стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, интонации, 



голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, 

мимикой, указаниями на предметы; 

активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с 

предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 

создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с 

музыкальными игрушками; 

формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник; 

учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от ребенка; 

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя 

действия ребенка и собственные движения речью; 

учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 

учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: "иди ко 

мне", "сядь"; 

учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; 

активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки; 

учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

3. Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 

стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить 

просьбу; 

учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться взглядом 

и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим работником; 

учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы 

или кисти); 

учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 

стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения 

желаемого предмета; 

учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения 

просьбы; 

учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и более 

метров) предмет; 

создавать условия для развития активных вокализаций; 

стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле простой 

артикуляционной гимнастики; 

побуждать к звукоподражанию; 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не хочу"; 

выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - с 

обращением. 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Коррекция нарушений речевого развития: нарушения речевого развития встречаются во 



всех случаях аутизма, их коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая 

форма коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной 

сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления 

чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её 

формально правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и логопедической 

структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 

частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

 обучение пониманию речи; 

 обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

 обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

 обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

 обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

 выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

 

2. Обучение экспрессивной речи: 

 подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

 называние предметов; 

 обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала 

- как переходный этап - невербально); 

 обучение выражать согласие и несогласие; 

 обучение словам, выражающим просьбу; 

 дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; 

умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем 

ты (например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию 

признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные с 

пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 

спонтанных высказываний; 

 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

 конвенциональные формы общения; 

 навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

 навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

 развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

 

4. Развитие речевого творчества: 

 преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

 конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование спонтанного 

речевого высказывания, спонтанной речи. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 

- формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 



(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, 

бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем педагогического 

работника; далее - самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия 

или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических 

работников); 

- развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития 

ребенка; 

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", 

"Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и 

использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок 

обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые происходят в процессе организации 

специальных занятий при преимущественном использовании коррекционных подходов в 

обучении. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие" 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 

восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической 

речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой 

моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 

предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и 

логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых 

нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов 

своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной 

моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом году жизни с 

детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на 

протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) - проводятся занятия по 

подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся 

умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе 

группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать 

знаково-символическими средствами. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всех педагогических работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителями (законными представителями), 

обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного 

материала. 



3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических работников, работа 

с родителями (законными представителями). 

Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

 

Алгоритм построения индивидуальных программ: 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

фраза, диалогическая речь. 

 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 

б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 

з) развитие артикуляторной моторики; 

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

Этапы 

Задачи I этапа Задачи II этапа Задачи III этапа 

1. Расширение понимания 

обращенной к ребенку 

речи. 

2. Стимуляция у 

обучающихся 

звукоподражания и 

общения с помощью 

аморфных слов-корней 

(машина - "би-би"; паровоз: 

"ту-ту"). 

3. Стимуляция подражания: 

"Сделай как я": Звуковое 

подражания: "Как собачка 

лает", "Как кошка мяукает", 

"Как мышка пищит?", "Как 

ворона каркает?". 

4. Соотносить предметы и 

действия с их словесными 

1. Расширение 

понимания обращенной к 

ребенку речи (учить 

выделять игрушку среди 

других по описанию 

педагогического работника, 

объяснять свой выбор). 

2. Накопление и 

расширение словаря 

(использовать настольно-

печатные игры). 

3. Формирование 

двухсловных предложений 

(использовать предметно-

игровые действия). 

4. Работа над 

пониманием предлогов 

(использовать игровые 

 

1. Уточнение и 

расширение словарного 

запаса (использовать 

дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2. Расширение 

объема фразовой речи. 

3. Формирование 

грамматического строя 

речи. 

4. Развитие 

понимания грамматических 

форм существительных и 

глаголов. 

5. Работа по 

словоизменению и 

словообразованию. 



обозначениями. 

5. Стимулировать 

формирование первых 

форм слов. 

6. Сначала проговаривать 

ударный слог, а затем 

воспроизводить два и более 

слогов слитно. 

7. Учить ребенка 

объединять усвоенные 

слова в двухсловные 

предложения. Выражать 

свои потребности и 

желания словами: 

"Привет!", "Пока!", "Дай 

пить", "Хочу спать", "Хочу 

сок", "Спасибо!" 

задания). 

5. Постановка 

гласных звуков. 

Логопедическая 

работа начинается с 

комплекса артикуляторных 

упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 

Артикуляторная 

гимнастика проводится по 

подражанию, перед 

зеркалом. Используется и 

механическая помощь 

(резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки 

звуков: 

по подражанию (у 

умственно отсталых 

обучающихся постановка 

звуков по подражанию 

получается крайне редко); 

механический 

способ; 

постановка от 

других звуков, правильно 

произносимых; 

постановка звука от 

артикуляторного уклада; 

смешанный (когда 

используются различные 

способы). 

6. Проведение работы по 

коррекции 

звукопроизношения 

(постановка согласных 

звуков, автоматизация и 

дифференциация звуков). 

7. Активизация 

диалогической речи 

(использовать элементы 

театрализованной игры). 

8. Подготовка к грамоте. 

Овладение элементами 

грамоты. 

 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала обучающихся с 

ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, возможно и происходит в специально созданных 

условиях воспитания и обучения. Успешность психического развития зависит от своевременности 

и регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 

нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, так и 

специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют создания 

специальных условий обучения для формирования возрастных психологических достижений, 

ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так и специфических 

отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых ориентиров 

АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть 

представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается в индивидуальной 

программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром для определения содержания 

коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной области являются актуальные 

психологические достижения и "зона ближайшего развития" ребенка с ТМНР во всех линиях 

психического развития (физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой), 

которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-педагогического 



обследования. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы 

необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в развитии 

ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент проведения первичного 

психолого-педагогического обследования и "зону его ближайшего развития"; изучить социальную 

ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер психического развития обучающихся с 

ТМНР, наполнение содержательной части ИПКР по степени сложности и объему предлагаемого 

материала определяется на основе принципа "от простого к сложному". В ИПКР допускается 

корректировка и видоизменение ее содержания, необходимость которых возникает в процессе 

работы, предусматривается возможность включения дополнительного материала или наоборот 

сокращения какого-либо содержания. При этом изменение содержания программы является 

определенным отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все специалисты, 

реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная группа) при непосредственном 

участии родителей (законных представителей). 

Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 

потребностей ребенка с ТМНР, включает: 

сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и 

психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (законных 

представителей), анализа рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии медицинской 

организации; 

углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения 

актуального уровня психического развития, структуры нарушений психического развития, 

потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных особенностей поведения и личностных 

характеристик на момент поступления в Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной 

группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) осуществляется наполнение 

ИПКР конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным особым 

образовательным потребностям ребенка: 

определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных областей; 

основные направления и содержание коррекционной работы с учетом структуры дефекта, а также 

наиболее эффективные методы и приемы обучения, способствующие успешному овладению 

ребенком содержанием ИПКР. Помощь в определении направлений, методов и приемов 

коррекционно-педагогической работы специалисту может оказать современная методическая 

литература и учебные пособия, где подробно изложено содержание коррекционной работы с 

детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения; 

результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР 

используются для определения мер и условий, необходимых для реализации потребности в уходе и 

присмотре (кормлении, одевании или раздевании, совершении гигиенических процедур, 

передвижении), а также для обеспечения безопасной среды; 

определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные 

средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых для реализации 

содержания ИПКР. 

определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, степень участия 

родителей (законных представителей) в реализации содержания ИПКР на данном этапе его 

развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В зависимости от результатов 

анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования ребенка с 

ТМНР ППк устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не может 

превышать одного года. 

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по результатам 

которого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 

реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-педагогического 



обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей (законных представителей) и специалистов, 

реализующих образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержания ИПКР 

или прекращении ее действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации ИПКР 

было уделено место анализу качества и полноты созданных для данного ребенка специальных 

образовательных условий для его полноценного включения в образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными психологическими особенностями и возможностями. 

Положительная динамика в развитии ребенка и социализации является основанием для разработки 

нового содержания ИПКР. 

В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТМНР на каждом возрастном 

этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: общение, предметная, 

игровая, продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, операционного, 

мотивационного, регулятивного и оценочного. 

Основная роль педагогического работника при реализации содержания коррекционно-

развивающей программы заключается в своевременной организации предметно-развивающей 

среды и педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения 

педагогического работника с ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого 

взаимодействия планомерно усложняются ориентировочная и исследовательская активность, 

обогащается восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, 

социальные формы взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ТМНР. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие" 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота коррекционно-

развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового 

материала. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку в 

порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и специальные методы и 

приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины нарушений психического развития и 

поведения, специфических образовательных потребностей ребенка. 

  



2.3. Тематическое планирование 

 

Месяц/№ 

недели 

Дата/тема Занятие Тема, цель занятия 

Сентябрь  

1 неделя 

02.09.2024-06.09.2024 

День знаний! Наш 

детский сад. 

 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений, развитие речи детей, 

посредством формирования понятия «Я - 

ребенок» и др. понятий в рамках данной 

темы. 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

уточнять представления детей о себе. 

2 неделя 09.09.2024-13.09.2024 

Осень. Признаки 

осени.  

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений, развитие речи детей, 

посредством формирования понятия 

«Осень», особенности осени. 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать элементарные понятия об 

осени и ее признаках. 

3 неделя 16.09.2024-20.09.2024 

Диагностика. 

Деревья осенью. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений, развитие речи детей, 

посредством формирования понятия 

«Деревья».  

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать представления детей о 

деревьях, о частях дерева. 

4 неделя 23.09.2024-27.09.2024 

Диагностика. Жизнь 

растений и животных 

осенью. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений, развитие речи детей, 

посредством формирования обобщающего 

понятия в рамках данной темы. 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

представления детей о растениях и 

животных осенью. 

Октябрь 

1 неделя 

30.09.2024-04.10.2024 

Растения огорода.  

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений, развитие речи детей, 

посредством формирования обобщающего 

понятия в рамках данной темы. 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

представления детей растениях огорода. 

2 неделя 07.10.2024-11.10.2024 

Овощи. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Овощи». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 



формировать навык классификации 

«Обобщение», 

3 неделя 14.10.2024-18.10.2024 

Сад. Фрукты. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Фрукты», сад. 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение». 

4 неделя 21.10.2024-25.10.2024 

Овощи и фрукты. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Фрукты», сад. 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение». формировать умение 

дифференцировать «Фрукты – Овощи». 

Ноябрь  

1 неделя 

28.10.2024-06.11.2024 

Овощи, фрукты, 

ягоды. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Ягоды». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о ягодах. 

2 неделя 07.11.2024-15.11.2024 

Бытовые приборы. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Бытовые 

приборы». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о бытовых приборах. 

3 неделя 18.11.2024-22.11.2024 

Продукты питания. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Продукты 

питания». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о продуктах питания. 

4 неделя 25.11.2024-29.11.2024 

Посуда. Столовые 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 



приборы. речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Посуда» 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о посуде. 

Декабрь 

1 неделя 

02.12.2024-06.12.2024 

Зима. Признаки 

зимы. Мебель.  

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Зима», «Признаки 

зимы». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о времени года и его признаках. 

2 неделя 09.12.2024-13.12.2024 

Домашние птицы. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Домашние птицы». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о домашних птицах. 

3 неделя 16.12.2024-20.12.2024 

Домашние животные. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Домашние 

животные» 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о домашних животных. 

4 неделя 23.12.2024-27.12.2024 

Зимние забавы. 

Новый год. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Зимние забавы» 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о забавах зимой. 

Январь 

1 неделя 

30.12.2024-10.01.2025 

Дикие животные. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Дикие животные» 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 



словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о диких животных. 

2 неделя 13.01.2025-17.01.2025 

Диагностика.  

Водный и воздушный 

транспорт. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Транспорт» 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о водном и воздушном транспорте. 

3 неделя 20.01.2024-24.01.2025 

Наземный транспорт. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Наземный 

транспорт» 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о наземном транспорте. 

4 неделя 27.01.2024-31.01.2025 

Одежда. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Одежда». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

об одежде 

Февраль  

1 неделя 

03.02.2025-07.02.2025 

Обувь. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Обувь» 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

об обуви 

2 неделя 10.02.2025-14.02.2025 

Профессии. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Профессии». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 



о профессиях 

3 неделя 17.02.2025-21.02.2025  

23 февраля - День 

защитника Отечества 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Защитники 

отечества». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о защитниках очечества 

4 неделя 24.02.2024-28.02.2025 

Зимующие птицы. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Зимующие 

птицы». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о зимующих птицах 

Март 

1 неделя 

03.03.2025-07.03.2025 

8 Марта – 

Международный 

женский день 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Международный 

женский день». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о празднике 

2 неделя 10.03.2025-14.03.2025 

Весна. Признаки 

весны. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Весна». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о весне 

3 неделя 17.03.2025-21.03.2025 

Перелетные птицы. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Перелетные 

птицы». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о перелетных птицах 



4 неделя 24.03.2025-28.03.2025 

Садовые цветы 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Садовые цветы». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о садовых цветах 

Апрель 

1 неделя 

31.03.2025-04.04.2025 

Комнатные растения. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Комнатные 

растения». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о комнатных растениях 

2 неделя 07.04.2025-11.04.2025 

Семья. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «семья». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о членах семьи 

3 неделя 14.04.2025-18.04.2025 

Правила дорожного 

движения. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Правила 

дорожного движения». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о правилах дорожного движения 

4 неделя 21.04.2025-25.04.2025 

Наш город. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Наш город». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о городе 

Май 

1 неделя 

28.04.2025-09.05.2025 

9 мая – День Победы.  

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 



обобщающего понятия «День победы». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о празднике 

2 неделя 12.05.2025-16.05.2025 

Рыбы. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Рыбы». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о рыбах 

3 неделя 19.05.2025-23.05.2025 

Диагностика. 

Насекомые. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Насекомые». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о насекомых 

4 неделя 26.05.2025-30.05.2025 

Диагностика.  

Лето. 

Индивидуальное 

занятие 

Цель: расширение запаса сведений и 

представлений об окружающем, развитие 

речи детей, посредством формирования 

обобщающего понятия «Лето». 

Задачи: уточнять, расширять, закреплять 

словарь (пассивный/активный) по теме, 

формировать грамматический строй речи, 

формировать навык классификации 

«Обобщение», формировать представления 

о лете. 

 

  



2.4. Планирование воспитательной работы 

Дата 

 проведения 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

Сентябрь 

01.09 День знаний Комплекс мероприятий по 

профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма и 

вовлечение обучающихся в 

деятельность отрядов ЮИД «Неделя 

безопасности» 

08.09 Международный день грамотности Занятия, игры 

27.09 День работников дошкольного 

образования 

Праздничные мероприятия 

Октябрь 

01.10 Международный день пожилых 

людей 

Развлечение 

20.10 День отца Спортивные соревнования, мастер – 

класс по изготовлению открытки 

Ноябрь 

04.11 День народного единства Досуг 

24.11 День матери в России Совместные развлечения, 

поздравления 

30.11 День Государственного герба 

Российской Федерации 

Просмотр презентации, беседы с 

рассматриванием иллюстраций 

Декабрь 

01.12 День математика Занятия, занимательные игры 

09.12 День Героев Отечества Занятия, просмотр мультфильмов, 

чтение произведений, беседы, 

экскурсия в парк Победы 

10.12 День прав человека Занятия 

12.12 День Конституции Российской 

Федерации 

Беседы 

27.12 День спасателя Российской 

Федерации 

Просмотр фильмов, презентаций, 

сюжетно – ролевые игры, спортивные 

соревнования 

Январь 

26.01 Международный день без интернета Беседы 

27.12 День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Просмотр презентаций, чтение 

произведений, беседы, экскурсия в 

библиотеку, экскурсия в Парк Победы 

Февраль 

08.02 День Российской науки Экспериментальная деятельность 

21.02 Международный день родного языка Занятия, речевые игры 

23.02 День защитников отечества Спортивно – патриотическая игра 

«Зарничка», спортивные игры 

Март 

08.03 Международный женский день Праздничные мероприятия 

21.03 Всемирный день поэзии Конкурс стихов 

27.03 Всемирный день театра Театрализованная деятельность 

Апрель 

07.04 Всемирный день здоровья Спортивные игры и соревнования, 

сюжетно – ролевые и настольные 

игры, викторины Всероссийская акция 



«Будь здоров!» 

22.04 Международный день матери - Земли Тематические занятия, чтение 

произведений 

Май 

09.05 День Победы Всероссийская акция «Георгиевская 

лента» Всероссийский урок памяти 

«Георгиевская лента – символ 

воинской славы» Всероссийская акция 

«Окна Победы» Праздничные 

мероприятия 

24.05 День славянской письменности и 

культуры 

Занятия, игры, чтение 

Июнь 

01.06 Международный день защиты детей Развлечение, игры 

12.06 День России Флешмоб 

Июль 

08.07 День семьи, любви и верности Мастер – класс по изготовлению 

ромашки, совместный досуг 

Август 

09.08 День физкультурника Спортивные игры, соревнования, 

эстафеты 

22.08 День государственного флага 

Российской Федерации 

Мастер – класс «Флаг России», 

флешмоб. 

27.08 День российского кино Создание видео «Мое лето» 

 

2.5. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников; план по работе с родителями 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР: 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

1. Групповые родительские собрания. 

Задачи: обсуждение с родителями (законными представителями) задач, содержания и форм 

работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих 

организационных вопросов. 

2. Проведение детских праздников и "Досугов". 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

1. 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. 

2. Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями (законными представителями). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий. 

3. 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: информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; наглядное обучение родителей (законных 

представителей) методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности.  

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение.  

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

представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с РАС: 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) и 

специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, 

поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является визуальная 

информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 

обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления 

о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть доступна 

ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые 

изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для 

этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких случаях 

педагогический работник ни в коем случае не должен: 



а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком 

случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать 

окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических 

работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим 

нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, 

оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и 

подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 

продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно 

хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом 

особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью 

чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, 

поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 

доверие по отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 

ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям 

с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. 

Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех 

основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного 

прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребёнок - семья - 

организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям 

ребёнка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться отношений 

взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном ознакомлении 

родителей (законных представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в 

Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме 

очень много, качество её разное, очень многие родители (законные представители) в результате 

нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе 

или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. 

Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять 

невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, 

одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 



круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с 

аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр 

реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на 

отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому 

ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень 

выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, 

должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с родителями 

(законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает оптимальные условия 

для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителями (законными представителями) в дошкольных 

образовательных организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование 

потребности у родителей (законных представителей) в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 

обучающихся. 

3. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в двух формах - 

индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

(законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы 

коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей (законных представителей), обучение родителей 

(законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); организация 

"круглых столов", родительских конференций, детских утренников и праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) получают 

ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

развития обучающихся, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают необходимые 

знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с современной литературой 

в области психологии и специального обучения, и воспитания обучающихся. На практических 

занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях 

семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 

социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия родителей (законных 

представителей) с ребенком; позиции родителей (законных представителей) по отношению к его 

воспитанию; уровня их педагогической компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителями (законными представителями): 



беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и 

анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему реабилитационных 

мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, 

непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. 

Раннее включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей (законных 

представителей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также 

сформировать адекватные способы взаимодействия со своим ребенком. Основными 

направлениями сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение 

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

адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей (законных 

представителей) о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная 

помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов о возможностях, формах и 

программах дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение 

родителей (законных представителей) элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка 

родителей (законных представителей) в решении личных проблем и негативного эмоционального 

состояния. 

11. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями (законными 

представителями) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения 

обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены совместно: 

специалистами с родителями (законными представителями). 

12. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 

учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными двигательными, сенсорными, 

интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) дается информация об 

условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в 

семье. Специалисты периодически консультируют родителей (законных представителей) по 

вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях 

семьи. 

13. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 

формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, 

расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с 

ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития обучающихся в семье. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР): 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 



безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в 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. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой 

из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 



10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТМНР: 

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива Организации с семьями 

дошкольников заключается в расширении "поля" коррекционного воздействия, обучении 

родителей (законных представителей) созданию специальных условий, жизненно необходимых 

для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей его семье; активизации 

ее воспитательного и реабилитационного потенциала, собственных ресурсов всех членов семьи, 

которые направляются на развитие и максимально возможное преодоление выявленных 

нарушений. 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на следующих 

принципах: 

- семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 

обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для развития и 

воспитания ребенка; 

- взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

- семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок не 

только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, нравственные качества, 

отношение к людям, характер межличностных связей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение следующих 

задач: 

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников на 

совместную работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ТМНР, 

нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка; 

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством проведения 

психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое консультирование и 

диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая коррекция, психологическая 

помощь. 

Образовательно-просветительская работа. 

В работе данного направления участвуют все специалисты Организации, которые в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для 

родителей (законных представителей) обучающихся. Главная цель: сформировать у родителей 

(законных представителей) и других близких лиц представления об особенностях, динамике и 



перспективах развития ребенка с ТМНР, возрастных параметрах, к которым нужно стремиться 

подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-личностное, когнитивное). 

Способствуют установлению позитивного контакта с родителям (законным представителям) 

описание особенностей педагогических технологий, раскрытие и демонстрация преимущества 

коррекционных приемов, которые необходимо использовать в процессе воспитания ребенка дома. 

Необходимо также обратить внимание родителей (законных представителей) на принципы и 

приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей (законных представителей) 

конструктивному с ним взаимодействию. 

Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников Организации с семьями 

дошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и развития 

ребенка, но и на подготовку к их непосредственному включению в его коррекционно-

развивающий процесс. 

В процессе взаимодействия сотрудникам Организации следует учитывать факт того, что 

родители (законные представители) обучающихся с ТМНР испытывают значительные трудности 

как психологического (межличностного и внутриличностного), так и педагогического 

(информационно-образовательного) характера. Многие традиционные воспитательные установки, 

характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или же не воспринимаются. 

Психологическая травматизация родителей (законных представителей), длительное нахождение в 

тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодействие между семьями 

обучающихся и педагогическими работниками. Сотрудникам Организации в процессе 

взаимодействия с родителям (законным представителям) следует тактично, в деликатной форме 

раскрывать особенности нарушений развития ребенка, не требовать мгновенного принятия их 

рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей с использованием средств 

рационального убеждения. 

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и оказание 

психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных с принятием и 

ценностным отношением к ребенку с ТМНР; снятие напряженности и психологической 

травматизации, возникшей у родителей (законных представителей) в связи с рождением в семье 

ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в отношениях между членами семьи, 

обостренных тяжестью состояния ребенка; формирование согласованности между членами семьи в 

использовании воспитательных приемов; коррекцию позиций родителей (законных 

представителей) гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем у ребенка.  

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, когда 

каждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может представить свою 

проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных взаимоотношений 

осуществляется в процессе консультирования. Она направлена на выявление причин, как 

препятствующих, так и способствующих адекватному развитию ребенка с ТМНР. 

 

План работы с семьями воспитанников 

Направления  

взаимодействия 

Группа № 12-13 

Модули  Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

 

Выстраивание 

позитивных 

детско – 

родительских 

Индивидуальное 

консультирование 

Вопросно-

ответная форма.  

Индивидуальная 

форма  

Сентябрь-

Октябрь 

2024 

Май 2025 



отношений 

Просветительское  

направление 

 

Выстраивание 

позитивных 

детско – 

родительских 

отношений 

Индивидуальное 

консультирование. 

Памятки для 

родителей 

 

Индивидуальная 

форма  

Ноябрь 

2024 

Повышения 

уровня правовой 

культуры в 

области 

семейного права 

Брошюры и 

памятки для 

родителей в 

родительский 

уголок. 

Групповая 

форма 

Декабрь 

2024 

Повышения 

уровня правовой 

культуры в 

области 

семейного права 

Брошюры и 

памятки для 

родителей в 

родительский 

уголок; 

Презентации для 

родителей. 

Групповая 

форма 

Январь 

2025 

Консультационное 

направление 

 

Формирование 

ответственности и 

позитивной 

родительской 

позиции 

Индивидуальное 

консультирование  

Вопросно-

ответная форма. 

 

Индивидуальная 

форма  

Февраль 

2025 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Формирование и 

повышение 

экономической 

грамотности 

семьи 

Буклеты для 

родителей; 

Презентации для 

родителей. 

Групповая 

форма 

В течение 

учебного 

года 2024-

2025 

Пропаганда 

семейных 

традиций и 

ценностей 

российской семьи 

Буклеты для 

родителей; 

Презентации для 

родителей; 

Брошюры для 

родителей в 

родительский 

уголок. 

Групповая 

форма 

В течение 

учебного 

года 2024-

2025 

 

 



2.6. Перечень используемых методических пособий 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада», Воронеж, ТЦ «Учитель», 2006.  

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: методическое пособие – конспект/ Худ. О.Р.  

Гофман. СПб.: Детство – Пресс, 2012. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий во второй младшей группе. Развитие 

речи. 

Журова, Л.Е. Обучение дошкольников грамоте: метод пособие. М.: Школьная Пресса, 20. 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ./ Волчкова В.Н., Степанова Н.В.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004. 

Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое 

пособие для воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое 

пособие для воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 2-3 года. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий.  – СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2023. 

Нищева Н.В. Звуковая культура речи и подготовка к обучению грамоте в общеразвивающих 

группах ДОО на основе ФОП ДО.- СПб.: Детство-Пресс, 2023. 

Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: 

альбом.- СПб.: Детство – пресс, 2009.  

Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: 

альбом.- СПб.: Детство – пресс, 2009. 

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.   

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.  

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.  

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет.- М:ТЦ Сфера, 2012. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет.- М: ИЦ Вентана-Граф, 2010. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет. М.:ТЦ Сфера, 2015 год. 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. - 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. - 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.  

Ушакова О.С. Придумай слово: речевые игры и упражнения для школьников: книга для  

воспитателей детского сада и родителей , М.: 2009.  

Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму, СПб.: Детство – Пресс, 

2004.  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий, М.:  

ТЦ «Сфера»,2009.  



Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. 2-е изд.. перераб. и дополн./ Под 

ред.. - М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Шорыгина Т.А. Книга для занятий с детьми. Сказки-подсказки. Литературные сказки. 

Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. 

 

 

 

  



Раздел III. Организационный 

3.1. Режим дня 

 

3.2. Расписание 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательные 

области 

Центры развития детей Наполнение 

Речевое развитие - формирование 

фонетической стороны речи 

(звукопроизношение и 

просодика: темп, ритм, 

речевое дыхание); 

- формирование 

фонематический процессов 

(фонематический слух и 

восприятие) 

- формирование лексики 

(активного и пассивного 

словаря); 

- формирование 

грамматического строя речи 

(словоизменение и 

словообразование); 

- развитие связной речи; 

- формирование 

мимической и 

артикуляционной моторики 

- настенное зеркало, парта, стулья; 

 

- набор логопедических 

зондозаменителей, стерильные 

медицинские деревянные шпатели, 

бумажные салфетки, картинки слов с 

различными звуками, картотека слов 

для автоматизации звуков, картотека 

слов для дифференциации звуков, 

пособие «Альбом для логопеда» О. Б. 

Иншаковой, ритмические картинки; 

 

- игрушки «Вертушки», «Воздушный 

футбол», одноразовые трубочки, 

различные лёгкие предметы для 

сдувания (перышки, ватка), мыльные 

пузыри, игра «дерево с листочками»; 

 

- набор звучащих предметов 

(неречевые звуки: погремушки, бубен, 

свисток, колокольчик и т.д.), 

картотека слов, близких по звуковому 

составу, набор карточек для звукового 

анализа и синтеза, набор предметных 

картинок на выделение звука из слова; 

 

- артикуляционная и мимическая 

гимнастика в картинках; 

 

- сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок, предметные 

картинки на подбор антонимов, 

предметные картинки на подбор 

синонимов, предметные картинки 

слов-действий, предметные картинки 

слов-признаков, многозначные слова, 

множественное число «один – много», 

схемы для составления описательных 

рассказов, картинки для 

словообразования, картинки слов 

различной слоговой структуры, набор 

предметных картинок на образование 

названий детенышей животных, набор 

предметных картинок на образование 

относительных прилагательных, набор 

предметных картинок на образование 

притяжательных прилагательных, 



набор сюжетных картинок на 

образование приставочных глаголов, 

набор карточек для упражнений в 

употреблении предлогов; 

Физическое 

развитие 

- развитие общей и мелкой 

моторики 

- резиновые массажные шарики, 

массажные шарики Су-Джок, 

развивающая пирамида, бусины и 

верёвочка для нанизывания, цветной 

песок и карточки с рисунками, 

счётные палочки и карточки с 

рисунками, разрезные картинки, сухой 

пальчиковый бассейн из фасоли; 

 

- игры на динамику и статику 

(«замри», удержи позу, прыжки и т.д.). 

 

3.5. Перечень художественной литературы 

От 4 до 5 лет. Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», 

«Дождикдождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишкатрусишка…», 

«Идет лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня 

день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-

тень, потетень». Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. 

Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» 

(обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обработка 

М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. 

Булатова). Фольклор народов мира. Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. 

Вронского); «Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. 

Маршака). Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. 

Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); «Красная Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. 

«Таня пропала», «Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», 

«Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, 

дождик…», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. 

«Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-

очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино 

горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – 

милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», 

«Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. 

«Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

201 ФОП ДО - 03 царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), 

«Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; 

Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо» (по выбору); Токмакова 

И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики 

мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. 

«Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. «Как 



найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – 

колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный 

Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев 

Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным» 

(по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребенок», «Глупая история» (по выбору); Коваль 

Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); 

Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); 

Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и 

карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по 

дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец 

приказал сыновьям…» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий 

час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). Литературные сказки. 

Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос 

и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф 

Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). Произведения 

поэтов и писателей разных стран Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с 

польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из 

книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. 

М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А 202 ФОП ДО - 03 дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. 

«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его веселые 

друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. 

«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной).  

От 5 до 6 лет. Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные сказки. 

«Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жилибыли два братца…» (докучная сказка); «Заяц-

хвастун» (обработка О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ 

М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова/ обработка А.Н. 

Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевналягушка» (обработка А.Н. Толстого/ обработка М. 

Булатова). Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обработка И. Архангельской. Произведения поэтов и 

писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть 

такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

«Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя 

Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие 

бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб 

зелёный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом….» (отрывок из 

«Сказки о царе Салтане….» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал 

дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 

злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, 

глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. 203 

ФОП ДО - 03 «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. 



Зимняя книга» (по выбору). Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин 

С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-

3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы 

помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по 

выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 

рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» 

(по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка 

про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», 

«Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», 

«Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. 

«Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося – ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). Литературные 

сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. 

«Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», 

«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», 

«Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов 

П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветиксемицветик», 

«Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по 

выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская 

Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам 

романа Х. Лофтинга). Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва Я. «На 

Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. 

Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 

считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит 

У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» 

(пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 204 

ФОП ДО - 03 Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с 

датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о 

слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной 

куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на 

крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора 

Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. 

Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 

привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 

Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой).  

От 6 до 7 лет. Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные сказки. 

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обработка М. 

Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка 

А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» 

(обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). Былины. «Садко» (пересказ И.В. 

Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой/ пересказ 

И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга/ 

пересказ И.В. Карнауховой). Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; 

«Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый 



наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и 

М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), «Мальчик с 205 ФОП ДО - 03 пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» 

(пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», 

«Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; 

Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

«Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. 

«Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); 

Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или 

Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и 

день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах 

снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). Проза. Алексеев С.П. «Первый 

ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; 

Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские 

истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по 

выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; 

Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 

«Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по 

выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был 

маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; 

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о МальчишеКибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый 

хлеб», «Дремучий медведь» (по 206 ФОП ДО - 03 выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», 

«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» 

(пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. 

Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по 

выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг 

Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

(пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. 

«История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с 

итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме 

М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).  

 

 



3.6. Перечень основных событий и народных праздников, памятных дат 

Январь 

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); 

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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