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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей старшего 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – программа) разработана для реализации 
в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2 «Золотой 
ключик» города Евпатории Республики Крым»  (далее – ДОУ). 

 

Цели и задачи программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее –  ТНР) представляют собой сложную гетерогенную 

группу, характеризующуюся  разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 
возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 
 В логопедии   актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей обусловлена следующим фактором: растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 
которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 
Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой функциональной 

системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие 

компоненты речевой функциональной системы оказались  нарушенными, и действие каких механизмов 
привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной организации  речевой функциональной 

системы обусловливает расстройство речевой деятельности  в целом при нарушении даже отдельных ее 
компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 
воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. Это обусловливает 

актуальность адаптированной  образовательной программы для детей с ТНР и необходимость ее 
внедрения в практику образования. 

Представленная программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 
психофизического развития  и индивидуальных возможностей. Она обеспечивает работу по коррекции  

нарушений развития и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– ОВЗ), путем их разностороннего развития, профилактики у них  вторичных нарушений, развития 

личности, мотивации, способностей детей в различных видах деятельности, в целом, подготовку их к 
школьному обучению.  

 Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми старшей и подготовительной группы для детей с ТНР. Решение конкретных задач 
коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 
специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 
педагогов дополнительного образования) ДОУ, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. Ответственность за реализацию программы полностью возлагается на 
администрацию ДОУ (заведующего, заместителя заведующего по УВР, старшего воспитателя), 

психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. Коррекционная деятельность включает 
логопедическую, психолого-педагогическую работу и работу по пяти образовательным областям 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие), соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 
Программа разработана на основе ФГОС ДО,  основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ, программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи, рекомендованные Ученым Советом ГНУ «Институтом коррекционной 
педагогики Российской академии образования»: 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина «Программа 
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей», М. 
2008 г.; 



 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», М.2008 г.; 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. «Программа логопедической работы с заикающимися 

детьми»», М., 2008 г.; 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. «Программа логопедической работы с детьми, 

овладевающими русским (неродным) языком», М. 2008 г. 
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. Коррекционно-образовательный процесс представлен в программе 
как целостная  структура, а сама программа является комплексной. 

Цель реализации программы – проектирование модели коррекционно-развивающей  психолого-

педагогической работы, способствующей реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи на 
получение доступного и качественного образования. Программа способствует максимальному 

обеспечению создания условий для развития каждого ребенка, его позитивной социализации, 
формированию и развитию личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения  его образовательных потребностей и 
интересов. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, национальности, языка, социального 
статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 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 детей с ТНР, 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 детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с ТНР; 

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

Принципы и подходы к формированию программы 
Исходя из требований ФГОС ДО в программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения  им 
образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей  с 

ТНР; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности усвоения ребенком с нарушениями речи программы на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 



индивидуальных и групповых коррекционных занятий и осуществления квалифицированной  

коррекции нарушений их развития. 
Коррекционно-развивающая  психолого-педагогическая работа направлена на: 

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им  
квалифицированной помощи в освоении программы; 

 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

a. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного),  обогащение детского развития; 

b. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом образования; 
c. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 
d. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
e. сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников; 

f. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 
g. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
h. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

i.учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

1) индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появление индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности; 

2) развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 
3) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  Программа 

предполагает всестороннее  социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 
программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

детей тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развитием детей с ТНР дошкольного возраста; 
4) инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

программы. Программа задает инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых за ДОУ остается 
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей).                          
Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства  и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными  требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой  возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах  дошкольного детства. 



В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых  ориентиров. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы  

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

         К семи-восьми годам ребенок: 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

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

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с многозначным значением; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 
прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

 составляет различные виды рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
Социально-коммуникативное развитие  

К семи-восьми годам ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 
помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,  историческими 
сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

Познавательное развитие 

К семи-восьми годам ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 



 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

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

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических, 
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

 определяет пространственное расположение предметов и их моделей относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 
цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;  

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 
называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует).  
 

Речевое развитие 

К семи-восьми годам ребенок: 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает небольшие литературные произведения, по иллюстративному материалу 
(иллюстрациям, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 
средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 
опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

Художественно-эстетическое развитие  

К семи-восьми годам ребенок: 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, живопись, художественную литературу, фольклор; 



 сопереживает персонажам художественных произведений. 

в изобразительной деятельности: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 
работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 
продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

в музыкальной деятельности: 

слушание 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

 узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы -
кальная фраза); 

 различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка);  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки; 
пение 

 имеет  певческие навыки, поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы;  

 берет дыхание перед началом песни, своевременно начинает и заканчивает песню; 

 эмоционально передает характер мелодии;  
 поет умеренно, громко и тихо;  

 может петь с музыкальным сопровождением и без него; 
музыкально-ритмические движения 

 имеет чувство ритма;  
 умеет передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание;  

 свободно ориентируется в пространстве;  
 выполняет простейшие перестроения;  

 самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу;  
 меняет движения в соответствии с музыкальными фразами;  

 имеет навыки исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 
в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед);  
 с удовольствием участвует в инсценировании песен;  

 изображает сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
игра на детских музыкальных инструментах 

 исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных и шумовых инструментах;  

 исполняет знакомые песенки индивидуально и в небольших группах, соблюдая при этом 

общую динамику и темп, при необходимости прибегая к помощи взрослого;  

 проявляет интерес к музыкальным инструментам; 

музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 придумывает движения к пляскам, танцам, песням;  

 проявляет самостоятельность в творчестве;  
 пытается инсценировать содержание песен, хороводов. 

 
Физическое развитие 

К семи-восьми годам ребенок: 



 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной  инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий  в ходе 
спортивных упражнений; 

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

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 
1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе  

 Программой не предусматривается  оценивание качества образовательной деятельности ДОУ  на 
основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения программы.  

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются основанием непосредственной оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития воспитанников с ТНР; 

 не являются основанием для их формального  сравнения с реальными достижениями детей с 
ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованием 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального  развития обозначенных  целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного  
ребенка. 

Программа построена на основе общих закономерностей  развития личности  детей  дошкольного  
возраста с ТНР с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы  ДОУ, реализуемой с участием 

детей с ТНР, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,  степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические  особенности развития 
ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

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

 сводные карты показателей развития ребенка, речевые карты, индивидуальные карты развития, 

планы коррекционной работы, фиксирующие диагностику и достижения каждого ребенка с ТНР 
в ходе образовательной деятельности. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного  выбора  инструментов педагогической  и 
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

 
  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в образовательных областях  

Социально-коммуникативное развитие  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»,  направлена усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; на всестороннее развитие у детей с ТНР 
навыков игровой деятельности; 

В коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные 
ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, ведѐтся  работа по активизации 
речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят 
воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем -логопедом. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций 
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 
развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» 
являются родители детей, а также все специалисты, работающие с  детьми с ТНР. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия.  
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 
кто слабее. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 
знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, 
дома.  
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  
Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 
своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность 
за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.).  

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 
и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления.  
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд.  
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др.  
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 
вариантах оформления.  

Подводить детей к оценке окружающей среды.  
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками.  
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.).  
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине.  
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  
Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 
опыт другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль  

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера).  
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 
деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае.  



Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения 
знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 
и уточнять представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках.  
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и элементов 
труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 
одновременно прочному закреплению  соответствующей предметной  и  глагольной лексики (вода, мыло, 
щетка, полотенце, одежда, умываться,  мылить,  вытирать,  надевать,  завязывать — развязывать, грязный 
— чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деяте льности у детей можно сформировать представление 
о том, какую пользу приносит аккуратность, закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать одежду так, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; 
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать, дать детям представление о 
понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный 
минимум.  

При формировании навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка 
стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. 
д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, 
уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и 
другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.).  

Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб 
— хлебница).  

При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 
складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику 
детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 
друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 
предложений.  

При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в 
пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за 
— из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на на-
глядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя предикативную 
лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь 
актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком 
действия для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует 
переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 
изготавливают различ ные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной 
обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается 
поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей 
работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 
следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  



Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 
розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу.  
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 
в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 
огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 
снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — 
к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие.  
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы.  
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 
трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 
украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 
столы и вытирать их после еды, подметать пол.  



Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 
деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 
своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 
овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 
рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе . Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 
в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 
«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 
человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года.  
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара.  
Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 
Подготовительная к школе группа (от 6  до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 
правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 
знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-
указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 
общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 
умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках и др.).  



Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 
работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Познавательное развитие  
При обучении детей старшего дошкольного возраста с ТНР , взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 
и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей  
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области: 1) 
конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 
математических представлений. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  Закреплять представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности.  
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира.  
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).  
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 
плоскостные и объемные формы.  Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету.  

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  
Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 
это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 
сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.  
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 
деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 
нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 
эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 
индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении 
их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 
детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 
мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека 
в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о 
том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. 
п.). Расширять представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 
бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 
современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника.  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 
предметами декоративного искусства). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  



Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 
сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 
общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 
элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 
простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 
что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 
домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 
семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 
благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 
странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 
представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений  

Развитие речи в процессе формирования элементарных  

математических представлений 
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует 
умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 
процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 
больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, 
Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 
существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной 
длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и 
отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На 
занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 
прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую 
форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце 
круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пас-
сивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, 
ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. 

В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 
специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение   людей   и   предметов,   их   
расположение   по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; 
справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет 
умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного 
предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных 
отношений в активный словарь детей включаются слова -понятия:  сначала,  потом,  до,  послед 
раньше, позже, в одно и то же время. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество, счѐт.  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счѐту). Вводить в речь 

детей выражения: «Здесь много кружков, одни  красного цвета, а другие  синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приѐмами счѐта: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три  всего три кружка».  



Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счѐте, учить правильно пользоваться количественными 
и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счѐту?», «На котором 

месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счѐта: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три ѐлочки. Ёлочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 

3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и ѐлочек тоже 3. Ёлочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Ёлочек 
больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 Ёлочку, их стало тоже 2. Ёлочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определѐнное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счѐта устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 
учить сравнивать два предмета по толщине путѐм непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее  короче, 

шире  уже, выше  ниже, толще  тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зелѐной, 

жѐлтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определѐнной последовательности  в порядке убывания или нарастания 
величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(«эта (красная) башенка  самая высокая, эта (оранжевая)  пониже, эта (розовая)  ещѐ ниже, а эта 

(жѐлтая)  самая низкая» и т.д.). 

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно 
двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой  

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка  круг, 

платок  квадрат, мяч  шар, окно, дверь  прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве.  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперѐд  назад, направо  налево, вверх  вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева  окно, сзади на полках 

 игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко  близко, высоко  низко. 

Ориентировка во времени.  
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро  день   вечер   ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». Ознакомление с 

окружающим миром 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Учить определять количество элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 
множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  



 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 
наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 
равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 
из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения 
рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  
Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них.  
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих 

из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 
предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 
один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 
ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 
желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 
несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника.  
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 
между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 
куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 
сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 
Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение и 
уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для развития речи и 
мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и точность 
употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, 
поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых 
окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели 
возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 



При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во 
время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению 
сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 
словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен 
создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 
наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в 
природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 
обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 
совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 
описания, рассуждения. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе.  
Учить наблюдать, развивать любознательность.  
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений.  
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и 
др.).  

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 
(пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических 

зон.  
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.  
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 
солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 
природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 
гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 
и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 
несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса.  
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами 

их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды.  

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных.  
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и 



правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и 
др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 
такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.  
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 
др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 
чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 
мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь –   первый осенний месяц. Учить замечать приметы 
осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать 
обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 
астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 
ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега 
(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет с нег, на 
крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к 
посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 
где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 
замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д .); 
пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 
(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — 
к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое». 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 
короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 
благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 
«Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 
летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить 
с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

Речевое развитие  
Ведущим направлением  работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» в старшей и 

подготовительной группах для детей с ТНР является формирование связной речи детей.  
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 
предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных  представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 
предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Педагоги создают условия для 
развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 
организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 
детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно 
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Основные задачи: 
1. Развитие речевого слуха (фонетического и фонематического) 
2. Работа над чистым звукопроизношением 



3. Развитие высоты, силы, темпа и громкости речи 
4. Обогащение словарного запаса, активизация его в свободных высказываниях 
5. Формирование грамматического строя устной речи 
6. Развитие связной речи 
7. Развитие мелкой моторики 
8. Формирование графических навыков 
9. Формирование коммуникативных умений и навыков 

     10. Формирование языковых операций, обеспечивающих овладение грамотой. 
11. Развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, речи, воображения) 
12. Формирование произвольного поведения 

Виды работ, используемых в образовательной деяте льности: 
 знакомство со звуком и буквой; 

 характеристика звука; 

 изучение акустико-артикуляционных особенностей звуков, отнесение их к определѐнной группе (гласные 
– согласные, звонкие – глухие,  твѐрдые – мягкие,); 

 выделение звука в слове (проговаривание и разучивание чистоговорок, скороговорок, стихотворений); 
 моделирование; 

 обучение приѐмам узнавать, различать и выделять отдельные звуки; 

 работа над лексическим значением слов; 

 слушание стихотворений, сказок; 

 игры со словами (разгадывание загадок, шуток, ребусов,  составление рифм); 

 пальчиковые игры; 

 анализ и синтез графических букв; 

 подготовка руки к письму (штриховка, раскрашивание, обведение шаблонов, печатание элементов букв, 
выкладывание букв из различных материалов, графические диктанты); 

 работа с книгой. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие фонематической стороны речи, слоговой структуры  

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

 Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

 Учить детей выделять первый и последний гласный  звук под ударением в словах (Аня, ухо и т. п.). 

 Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух-трех-четырех гласных звуков. Учить 
осуществлять анализ и синтез обратного слога, например, ап. 

 Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например, мак, учить выделять 
первый согласный звук в слове, например: кот. 

 Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 

 Интонационно выделять заданные звуки в словах, определять место звука в слове. 
 Определять протяженность слов (измерять слоговую структуру слов хлопками, шагами). Можно вводить 

термин «слог» и делать графическую запись слогового деления. 

 Ввести термин «гласный звук» и его обозначение красными фишками, затем термин «согласный звук» с 
его делением на «согласный твердый звук» и «согласный мягкий звук» и с обозначением их синими и 
зелеными фишками (сигналами) соответственно. С помощью дидактического материала (фишки, сигналы, 
схемы) дети могут строить условно-символические модели различной сложности, что делает звуковой 
анализ материализованным и вполне доступным детям данного возраста. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
 Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

 Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 
глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

 Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 
сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 
практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами 
единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 
винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 

 Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с умень-
шительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

 Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 
сладкий, красивый и т. п.).  



 Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам 
питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

 Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

 Учить использовать предлоги «на, под, в, из, над», обозначающие пространственное расположение 
предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных, предлоги 
движения «с, со, из-за, из-под» 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
 Формировать у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, 

по картинке, по моделям: 
 существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  
 существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? 
Мама режет хлеб ножом». 

 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 
Расширять навык построения разных типов предложений. 

 Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

 Учить составлять короткие рассказы по серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Формирование графических умений  
(подготовка руки дошкольника к письму) 

Графические умения хорошо формируются в процессе специальных упражнений и конструирования 
различных предметов по аналогии, словесному образцу, памяти, замыслу. В ходе упражнений дети цветными 
карандашами выполняют обводку контуров предметов, штриховку и т. п. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие фонематической стороны речи, слоговой структуры  

 Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустиче-
ские и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

 Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — 
глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие (и.т.д.) 

 Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением со-
гласных и без них. 

 Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

 Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

 Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

 Учить производить анализ и синтез  слогов разной структуры. 

 Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов 
(например, вата, кот).  

 Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализировать. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

 Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 
Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегопад); объяснение и практическое употребление в речи су-
ществительных с уменьшительно-ласкательным увеличительным значением (кулак — кулачок —
кулачище). 

 Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, 
садовые, лесные). 

 Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов (из-за, из-под, 
между и т.д.) 

 Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский харак-
тер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). Совершенствовать умение подбирать синонимы 
(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). Продолжать учить подбирать синонимы и 
употреблять их в самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать —
всхлипывать). 

 Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

 Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за счет 
словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая—длинноволосая девочка, 



громкоговоритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, 
камышовая, черепичная крыша и т.д. 

 Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 
существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — 
румяный). 

 Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); 
сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

 Развивать понимание и умение объяснять  значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с 
опорой на эти признаки. 

 Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из 
них. 

 Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 
рифмами. 

 Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

 Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последо-
вательности. 

 Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, подлежа-
щих, дополнений, определений). Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 

 Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-
графические планы). 

 Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворе-
ния. 

 Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. 
Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 
фантазийными фрагментами). 

 Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

Формирование графических умений 
(подготовка руки дошкольника к письму) 

Графические умения хорошо формируются в процессе специальных упражнений и конструирования 
различных предметов по аналогии, словесному образцу, памяти, замыслу. В ходе упражнений дети цветными 
карандашами выполняют обводку контуров предметов, штриховку и т. п., а также печатают элементы знакомых 
букв. 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 
В рамках образовательной области «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать разную 

музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 
танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах).  

Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков, 
понимать, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том 
числе и в музыке.  

Музыкальный руководитель вместе детьми анализирует музыкальную форму двух- и трехчастных 
произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 
плаксивый и др.).  

В ходе музыкальных занятий дети учатся различать музыку, изображающую, например, какое-то движение 
(скачущую лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход солнца, морской прибой и др. 
Особое внимание детей обращают на то, что музыка выражает внутренний мир человека, а изображает внешнее 
движение. На музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые сенсорные 
предэталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные приемы и чисто интонировать 
пропевки в пределах знакомых интервалов. Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях 
музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, поощряет  попытки творческих импровизаций на 
инструментах, в движении и пении. 

В этот период происходит активная интеграция образовательных областей «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» и логопедической работы. Музыкальные, физкультурные и логопедические 
занятия имеют общую составляющую в плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР: 



четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы 
при выполнении последовательно и одновременно организованных движений. Значимыми для детей с ТНР 
остаются упражнения по развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание 
кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 
взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в различные 
интегрированные занятия с использованием музыки. 

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной деятельности 
детей, уделяется обучению играм с музыкальными инструментами. Музыкальные занятия на этой ступени 
обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

В  группах  для детей с ТНР на музыкальных занятиях используются логоритмические упражнения, целью 
которых является преодоление речевого нарушения у детей 5-7 лет путем развития и коррекции двигательной 
сферы в сочетании музыки со словом и движением. При выполнении этих упражнений решаются следующие 
задачи: 

 закрепление двигательных умений, выработка двигательного навыка; 

 развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; 
 развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, темпа и   ритма речи; 

 развитие правильного дыхания и певческого диапазона голоса; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие слухового внимания; 

 развитие пространственной организации движений; 

 развитие общей моторики, мимики. 
Логоритмические упражнения включают в себя  следующие элементы: 

 артикуляционную гимнастику – комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного 
аппарата; 

 чистоговорки для автоматизации и дифференциации всех звуков; 

 пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 
 упражнения под музыку на развитие общей моторики для мышечно - двигательного и координационного 

тренинга; 

 вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания с музыкальным 
сопровождением и без него; 

 фонопедические упражнения по методу В.Емельянова для укрепления гортани и привития навыков 
речевого дыхания; 

 песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и выразительности речи; 

 музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, развивающие чувство ритма; 

 музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве; 

 упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной сферы; 
 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения; 

 упражнения на развитие словотворчества, расширение активного словаря детей. 
В структуру музыкального занятия не всегда включаются все перечисленные элементы. 
Последовательность коррекционной работы над звуками варьируется в соответствии с характером 

нарушений речи у детей и составляется по годовому плану учителя- логопеда. Тесная связь в работе педагогов 
ДОУ служит достижением положительных результатов. 

Основное содержание  

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен  
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
В беседах с детьми обсуждать их впечатления о музыкальном произведении (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»).  
Запоминать и узнавать мелодию, исполненную с различной отсрочкой по времени. Узнавать знакомые 

мелодии при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 
Играть с детьми в разные музыкально-дидактические игры: 

 игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах;  
 игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу 

(быстро — медленно — умеренно);  
 игры на развитие ритмического, тембрового и динамического слуха (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»); 



 игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по 
длительности (интеграция с образовательной областью «Социально -коммуникативное развитие» — 
раздел «Игра»); 

 игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения 
(тихо, громко, медленно, быстро): двигаться в центр (в середину) зала, собраться в центре, затем по 
сигналу разойтись по всему залу (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — 
раздел «Физическая культура»). 

Обучать детей узнавать музыку разных композиторов: зарубежных (Э. Григ, И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Р. 
Шуман и др.) и русских (Н.А. Римский-Корсаков, М.И. Глинка, П.И. Чайковский и др.).  

Знакомить с основными фактами биографий и творчества композиторов, с историей создания оркестра и 
музыкальных инструментов, с развитием музыки. 

 

 

Пение  
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  
Пропевать имена детей и взрослых, музыкальные приветствия (протяжно, подвижно, согласованно).  
Петь с различными движениями.  
Петь песенки с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в различном темпе (интеграция с 

логопедической работой).  
Исполнять вместе со взрослыми любимые песни.  
Петь с инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным руководителем и 

самостоятельно). 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  
Использовать упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и 

выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом направо и налево; бег 
по кругу, взявшись за руки; приставными шагами вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; 
высоко поднимая колени; по кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за предметом или с ним; в 
колонне небольшими группами; по кругу с соблюдением дистанции (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Физическое развитие» —раздел «Физическая культура»). 

Игра на музыкальных инструментах 
Знакомить с музыкальными инструментами: триола, трещотки, маракасы, румба, духовые музыкальные 

инструменты (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).  

Музицировать с целью различения музыкальных инструментов по тембру.  
Музицировать на различных музыкальных инструментах: на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе.  
Использовать для музицирования подручные средства: ложки, горшки, трещотки, погремушки, закрытые 

баночки с сыпучими материалами (например, с крупой, песком), колокольчики и др. (Занятия проводятся при 
активной музыкальной импровизации взрослого.) 

Подыгрывать на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем.  
Самостоятельно импровизировать на детских музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным 

руководителем. 
Сопровождать на музыкальных инструментах песни современных композиторов (Р. Паулса, А. Петрова, В. 

Шаинского, Г. Струве и др.) 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  



Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 
музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 
развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 
лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 
него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  



Знакомить с национальными плясками (русские, крымскотатарские, украинские и т.д.). Развивать 
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 
при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 
детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т.п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 
музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Изобразительная   деятельность 
Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Основная цель –  обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ 
должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений; в 
процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует разви-
тию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование способствует 
развитию манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук. 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение общеразвивающих задач. 
Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их 
решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, связанные 
непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений работы сочетается со 
специальными коррекционными областями. 
           Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о 
графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
         Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 
различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 40 пропорции (высота, длина, украшения 
— декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 
храм и т.д.  
         Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 
произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 
курьих ножках), дворцов.  
         Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  
        Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  
        Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 
знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 
красоту окружающего мира.  
        В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 
единичного, характерных признаков, обобщение.  
       Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 
друга.  
       Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 
утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  
        Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  
         Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 
плывущих облаков.  
         Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности.  



         Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
         Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 
Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); 
с другими видами декоративно- прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 
форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  
         Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 
аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), 42 радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное  рисование . Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 
форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать 
положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-
разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 
менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 
овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 
предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 
высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 
различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура 
предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать 
кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 
известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 
могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное   рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 
темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» 
и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 
листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 
деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 
рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие и т. п.).  

Декоративное   рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 
углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 
добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 
учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 
полхов- 43 майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 
городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 
листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 
предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 
игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из  целого куска глины и 
пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 
небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 
жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 
представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и 
т.п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 



на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 
д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная   лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 
интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 
птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 
украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 
сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 
в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник —в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 
вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 
из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 
приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 44 композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный   труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать 
из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 
по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 
прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 
счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 
расходовать материалы. 

Педагогические технологии реализации  
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие.  

Изобразительная деятельность» 
 Приоритетный   вид   деятельности:   продуктивная деятельность – рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное),   аппликация,   художественный труд,  лепка, в т.ч. декоративная 
 Изготовление  украшений, декораций, подарков, предметов и атрибутов для   игр 
 Экспериментирование с красками, водой, бумагой и др. 
 Рассматривание   эстетически   привлекательных   объектов   природы,   быта,   произведений   искусства  
 Игры   (дидактические, развивающие,  строительные,   сюжетно-ролевые) 
 Тематические   досуги 
 Выставки   работ   декоративно-прикладного   искусства,   репродукций   произведений живописи 
 Проектная   деятельность 
 Создание   коллекций 
 Украшение   личных   предметов 
 Участие в конкурсах, выставках работ детского изобразительного творчества  
 Самостоятельная  изобразительная   деятельность 

Физическое развитие  
Особенности физического воспитания дошкольников с ТНР 

Двигательная функция есть результат совместной работы различных мозговых звеньев функциональной 
единой системы, выпадение или дисфункция любого из них приводит к нарушению функционирования системы 
в целом. Каждое звено вносит свой специфический вклад в работу, в зависимости от уровня дисфункции, 
нарушения имеют различный характер. На первый план выступает несформированность динамических 
характеристик двигательной активности, выражающееся в трудностях переключения с одного движения на 
другое. При выполнении двигательных заданий у детей-логопатов наблюдается сильное напряжение мышц, 
трудности регуляции мышечного тонуса, скрытые гиперкинезы и др. 

Для всех детей с ТНР характерна общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую 
координацию, выглядят моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. Основные двигательные 
умения и навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена двигательная 
истощаемость, снижена двигательная память и внимание. При относительно сохранной смысловой, логической 
памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, забывают сложные инструкции, 
элементы и последовательность заданий. 

Детям с ТНР, с общей соматической  ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 
присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, характеризующаяся плохой координацией 
сложных движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 
выполнения. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного 
задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают последовательность элементов действия, 



опускают его составные части. Им трудно выполнять такие движения, как перекатывание мяча с руки на руку, 
передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 
ноге, ритмические движения под музыку. Также наблюдается недостаточный самоконтроль при выполнении 
заданий. Недостаточная координация движений отмечается во всех видах моторики – общей, мимической, 
мелкой и артикуляторной. Отставание в развитии двигательной сферы выражается в трудностях выполнения 
движения по словесной и особенно многоступенчатой инструкциями (может нарушаться последовательность, 
опускаться одна из составных частей серии, отсутствовать самоконтроль при выполнении задания).   затруднена 
координация движений при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков. 
Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. Имеются нарушения артикуляционной моторики, 
которые проявляются в наличие содружественных движений, неполноте и неточности в работе мышц и органов 
артикуляционного аппарата. Нарушение артикуляторной моторики проявляются в виде легких парезов, тремора, 
насильственных движений отдельных мышц языка. 

В непосредственно-образовательной деятельности по физическому воспитанию необходимо постоянно 
контролировать физическое состояние детей. Дети с нарушениями речи, как правило, относятся к второй-третьей 
группам здоровья. У многих из них есть противопоказания, которые необходимо учитывать на занятиях 
физическими упражнениями. 

Предметом особого внимания служит работа над осанкой, так как тяжелая походка (на всю стопу), 
боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, опускание головы, неравномерность шагов обычно бывают 
главной проблемой детей, имеющих речевые расстройства.  

Для детей с нарушениями речи автоматизацию движений необходимо проводить с речевым 
сопровождением, то есть при проговаривании различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает 
подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса определяет их амплитуду и выразительность.  

У детей данной категории изменен тонус, поэтому включение упражнений на активное расслабление и 
напряжение мышц необходимо в работе. Регуляции тонуса способствует выполнение упражнений с разной 
амплитудой и скоростью. Одновременно с этим исполнение ребенком подобных упражнений со стихами 
стимулирует речь, активизирует артикуляцию и силу голоса, что также является отличительной и необходимой 
составляющей в работе с детьми логопедических групп дошкольных учреждений.  

Дыхательным упражнениям в процессе коррекции необходимо уделять особое внимание. При 
выполнении физических упражнений организму требуется больше кислорода, а это, возможно, обеспечить 
только путем увеличения количества дыханий в минуту и возрастанием глубины дыхания. Вместе с тем дети с 
ТНР, при выполнении даже сравнительно легких упражнений нередко задерживают дыхание, поэтому 
правильному дыханию их нужно специально учить. Для детей с речевыми нарушениями упражнения на развитие 
дыхания имеют особое значение, так как наряду с работой над физиологическим  дыханием осуществляется 
коррекция речевого дыхания, то есть работа над коротким вдохом и длительным речевым выдохом.  

Помощь детям с нарушением речи состоит из организации комплекса физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на укрепление нервной системы. Поэтому на занятиях должен создаваться 
положительный эмоциональный фон, речь педагога должна быть спокойной, плавной, певучей. Целенаправленно 
должны создаваться ситуации, помогающие детям почувствовать себя ловкими и сильными.  

Освоению каждого упражнения способствует музыка и стихотворные строчки, которые приучают ребенка 
выполнять упражнения в определенном ритме, координируя движения и речь. Этот прием особенно важен для 
детей с речевыми расстройствами, так как индивидуальный внутренний ритм детей, часто или ускорен или, 
наоборот, более медленный, чем общий заданный ритм. 

Важным средством физического воспитания детей являются подвижные игры. Для детей с общим 
недоразвитием речи необходимо, чтобы эти игры сочетались с текущей логопедической работой и являлись 
стимулирующим дополнительным коррекционным средством, способствующим психомоторной и речевой 
коррекции. 

В этой связи занятия физическими упражнениями должны способствовать коррекции не только 
психомоторного, но речевого, эмоционального и общего психического развития. 

В процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста решаются следующие 

задачи: 
1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка. 
2. Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 
веществ в организме. 

3. Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 
4. Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических). 
5. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 
6. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, умения сохранять 

равновесие. 
7. Формирование широкого круга игровых действий. 
8. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  



9. Ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию детей, как утренняя 
гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические упражнения, игры и упражнения на 
прогулке, а также соревновательных форм работы, таких как игры-соревнования и эстафеты. 

Специальные задачи физического образования и воспитания детей с ТНР:  
1. Развитие речевого дыхания  
2. Развитие речевого и фонематического слуха 
3. Развитие звукопроизношения  
4. Развитие выразительных движений  
5. Развитие общей и мелкой моторики  
6. Развитие ориентировки в пространстве  
7. Развитие коммуникативных функций  
8. Развитие музыкальных способностей. 

Педагогические ориентиры:  

 учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению;                               

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое;  
 учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;                                     

 закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления;                                                                                                                                    

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;            

 развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести элементов;  

 развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-моторной 
координации движений;                                                            

 развивать у детей навыки пространственной организации движений;                                            

 совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а 
также разноименных и разнонаправленных движений;                                          

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;                       

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;                     
 учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами соизмерять свои 
движения с движениями партнера;                                                                                

 учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;                                                                                                                                                 

 учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз подряд;                                                                                                                                                           

 учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок кистью и 
т.п.;                                                                                                                                            

 продолжать учить детей ползать разными способами;                                                                     

 формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по 
диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;                                              

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, 
варианты игр, комбинации движений;                                                                                        

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять 
элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;                                                                                                                               

 развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
движений;                                                                                                                     

 учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами спорта;                                                                                                                                               

 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих 
названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.  
Этому служат следующие упражнения: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 
 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 
 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и двумя руками); 
 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 
 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 
 отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 
 тренировать захват мячей различного диаметра; 
 переключение движений правой-левой руки (ладонь - кулак, ладонь - ладони и т. п.); 
 воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - цепь - щепоть); 
 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 
 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 
 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе 

образца; 
 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 



Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 
увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за  четкостью  и  ритмичностью  выполнения,  
не  допускать нарушения пространственной ориентации. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Физическая   культура  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и творчески выполнять движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 
Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 
и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 
Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, нравственные, 

эстетические, духовные качества. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Основные   движения 

Ходьба: 
 ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево; 
 ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии: 
 ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках;  
 ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 
(приставным шагом) с мешочком песка на голове; 

 ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом; 
 кружение парами, держась за руки. 

Бег: 
 бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; 
 змейкой, врассыпную, с препятствиями; 
 непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе; 
 бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой;  
 челночный бег 3 раза по 10 м.;  
 бег на скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд (к концу года 30 м за 8,5-7,5 секунды).  
 бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом; 
 кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье: 
 ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием 

через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч;  
 ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь 

руками; 
 перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 
пролезание между рейками. 

Прыжки: 
 прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2—3 раза) в чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на 
расстояние 3-4 м); 



 прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 
через 5- 6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см); 

 прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в 
длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см);  

 прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся). 

Бросание, ловля, метание: 
 бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, 

левой не менее 4—6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.  
 перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).  
 отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг).  
 метание предметов на дальность (не менее 5 9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени 

на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 
Строевые упражнения: 

 построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;  
 перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге;  
 размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге на вытянутые руки в стороны; 
 повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика: 
 красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 
 согласование ритма движений с музыкальным произведением. 

Общеразвивающие   упражнения: 
 упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 
положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 
стороной внутрь) вперед — вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, одновременно. 
Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и 
опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 
поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 
уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 
пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 
сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 
голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из 
исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться 
на руках на гимнастической скамейке. 

 упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая 
носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Подни-
мать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 
руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места 
на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

 статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 
носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной 
ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения: 
 Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные   игры: 
 городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3—4 фигуры. Выбивать 

городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
 элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой 

рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
 бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 
 элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 
несколько раз подряд. 

 элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 
Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные   игры 



Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до 
конца, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 
спортивным играм и упражнениям. 
Примеры игр: 

 с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», 
«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 
место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

 с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 
сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», 
«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

 с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 
водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

 эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 
препятствий». 

 с элементами соревнования: «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физическая   культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Основные   движения 

Ходьба: 
 ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра); 
 широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки 

на носок, ходьба в полуприседе.  
 ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге; 
 ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии: 
 ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом;  
 с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки;  
 поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку; 
 ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком; 
 кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег: 
 бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом; 
 бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий; 
 бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа; 



 непрерывный бег в течение 2-3 минут; 
 бег со средней скоростью на 80-120 м (2- 4 раза) в чередовании с ходьбой;  
 челночный бег 3-5 раз по 10м.  
 бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье: 
 Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.  
 Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 50-35 см). 
 Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 
диагонали. 

Прыжки: 
 прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, 

с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком; 
 прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением; 
 прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см); 
 прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см); 
 Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку); 
 Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с про-

движением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание: 
 перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги 

скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 
рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами.  

 отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 
направлениях. Перебрасывание набивных мячей.  

 метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 
движущуюся цель. 

Строевые упражнения: 
 построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу;  
 перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3); 
 расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика:  
 красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 
 согласование ритма движений с музыкальным произведением. 

Общеразвивающие   упражнения: 
 упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад 
на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и 
опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 
стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 
грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 
рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 
Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

 упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать 
голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх-в стороны из положения руки 
к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 
сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги 
через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 
ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 
стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 
отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, 
держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

 упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок 
скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 
приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 
Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 



вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за 
опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

 статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 
глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой 
или правой ноге и т. п. 

Спортивные   упражнения: 
 Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде: «Достань предмет», «Правила дорожного 
движения» и др. 

Спортивные   игры: 
 городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
 элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 
высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 
корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 
другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить 
основные правила игры. 

 элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести 
мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

 элементы хоккея (без коньков —на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 
Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 
предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 
Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

 бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, 
через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

 элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с 
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать 
мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные    игры: 
Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 
теннис, хоккей, футбол). 
Примеры игр: 

 с бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловиш-ка, бери ленту», «Совушка», 
«Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 
«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не 
попадись», «Волк во рву»; 

 с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый  меткий?», «Охотники и 
звери», «Ловишки с мячом»;  

 с ползанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян»;  
 эстафеты: «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий»;  
 с элементами соревнования: «Кто скорее добежит через препятствия   к флажку?», «Чья команда забросит 

в корзину больше мячей?» 

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи 
Основным в содержании  коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста, имеющих 

общее недоразвитие речи является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности.  
В качестве задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 
звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок) различных синтаксических конструкций. 
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 
языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 
семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных 
знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать 
причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 



ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 
экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 
основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период ведѐтся работа по формированию навыков элементарного фонематического анализа и 
формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений 
во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, 
формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 
метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной 
программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных 
навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звуко-
слогового состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 
явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу правильного произношения. Дети 
обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и 
букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа 
и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Сформированные на логопедических занятиях речевые 
умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры 
1. Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 
2. Развивать артикуляторную моторику. 
3. Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций. 
4. Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 
формированию семантической структуры слова, организации семантических полей. 

5. Совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

6. Совершенствовать навыки связной речи детей. 
7. Вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 

процессов. 
8. Формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы  

Основное содержание  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,  
внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений 

 Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 
представлению и описанию.    Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.  

 Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по 
возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

 Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков 
(темно-коричневый, светло-коричневый). 

 Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 
словом. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 
впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению 
пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного расположения 
предметов словом. 

 Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений.  

 Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия 
по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 
запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 
геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений  

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики  

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 
двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные движения (при 



определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед 
исходит из программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции.  

 Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 
организованных движений и конструктивного праксиса. 

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных 
артикуляторных укладов звуков. 

 Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза,  

сравнения, обобщения, классификации 

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование логического 
мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 
представлений об окружающей действительности. 

 Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по 
принципу аналогии. 

 Обучение детей активной поисковой деятельности. 

 Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 
обобщенности. 

 Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через 
абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 
«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 
Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков 
(«Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на 
основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия  

в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 
речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

 Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание». 
 Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.  

 Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их 
воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий 
удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия  

(в работе с детьми, страдающими дизартрией) 

 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

 Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

 Формирование четкого слухового образа звука. 
Основной этап логопедической работы 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи  

в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций 

 Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 
речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и 
множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 
множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 
форм прилагательных, предложных конструкций. 

 Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто 
моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

 Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего прошедшего и будущего 
времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).  



 Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под из-за, за — из-за, около — перед, из-за — 
из-под (по словесной инструкции по картинкам). 

 Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 
шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- 
(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», 
«Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

 Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где 
носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

 Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 
(«Покажи, где лапка, где лапища»). 

 Совершенствование  понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

 Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 
(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а 
где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  

 Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, 
слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 
пассивных (Петя нарисован Ваней). 

 Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 
использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного  

и адъективного словаря экспрессивной речи  

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 
предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

 Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и 
через уже усвоенные слова). 

 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 
восемь, девять, десять. 

 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, 
далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 
значением. 

 Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 
пластмасса, резина). 

 Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок.  
 Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, 

честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 
(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко 
ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 
контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения  

и словообразования в экспрессивной речи 

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 
существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без 
предлога и с предлогом). 

 Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных.  

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного 
и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов 
совершенного и несовершенного вида. 

 Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 
глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и 
среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

 Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное 
(два и пять) и существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-
под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и направления 
действия. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 
непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 



 Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с 
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, 
при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до). 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью 
суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -
енн-. 

 Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 
чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. 

 Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, 
-чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький ). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 
помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: 
более чистый, менее чистый) способом. 

 Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 
помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 
наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 
зимушка). 

 Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

 Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 
союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 
засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не 
пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи 

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного 
опыта). 

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 
соблюдением цельности и связности высказывания. 

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 
структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи  

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 
звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в 
работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 
мышечного тонуса). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 
нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная 
работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 
выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа ау) и слов (типа 
ум). 

 Совершенствование фонематических представлений. 

 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 
местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в 
словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) с учетом поэтапного формирования умственных 
действий (по П.Я. Гальперину). 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

 Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям).  

 Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

 Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение 
и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 



определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие 
из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные 
слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных 
и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков.  

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и 
в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, 
кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 
согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед ). 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 
предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх).  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата,  

дыхательной и голосовой функций 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.  

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 
артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 Формирование речевого дыхания.  

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 
плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй 
свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 
изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 
многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения).  

 Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы 
летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе. ). 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 
голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие 
голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Подготовка к обучению грамоте  

 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 Развитие языкового анализа и синтеза. 

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, 
Ч (без употребления алфавитных названий). 

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими 

тяжелые нарушения речи 
Цель психологической службы ДОУ в работе с детьми старшего дошкольного возраста  с ТНР –

 содействие полноценному личностному и индивидуальному развитию каждого ребенка, обеспечивающее 
психологическую готовность к школьному обучению. 

К основным задачам деятельности педагога-психолога ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста 
с ТНР относятся: 

 психологическое сопровождение адаптации ребенка, поступившего в логопедическую группу из семьи; 

 содействие в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (трудности в обучении, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками и др.); 

 формирование психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов; 

 психологическая поддержка процесса формирования команды педагогов-единомышленников, 
работающих с детьми с ТНР. 

Основными видами работы психологического сопровождения детей с ТНР в ДОУ являются: 
психодиагностическая, консультационная, коррекционно-развивающая, просветительско-профилактическая, 
экспертная деятельность. 

2.4. Взаимодействие  педагогического коллектива с  семьями дошкольнико в 
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, 

как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 
детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  



Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет 
проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в планировании и подготовке 
проектов, праздников, экскурсий и т.д. 

Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями)  

детей старшего дошкольного возраста с ТНР 
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями  
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся 

работа педагогов ДОУ с родителями. 
2. Индивидуальный подход 
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Педагог, общаясь с родителями, 

должен чувствовать ситуацию, настроение родителей. Здесь  пригодится педагогическое и человеческое умение  
педагога успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

3. Сотрудничество, а не наставничество  
Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой 
пропаганды педагогических знаний сегодня не принесет положительных результатов. Гораздо эффективнее будут 
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 
заинтересованности разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4. Готовимся серьезно 
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно 

готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 
мероприятий. Слабое, плохо подготовленное мероприятие может негативно повлиять на положительный 
имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность 
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 
потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы 
детского сада с семьей. 

Виды и формы работы с родителями 
Основными видами работы с родителями (законными представителями) воспитанников, имеющих ТНР, в 

ДОУ являются: диагностическая, консультационная, просветительско-профилактическая.  
Диагностическая работа проводится в форме анкетирования или тестирования по запросу родителей с 

целью выявления трудностей детско-родительских отношений, оптимизации отношений в семье. 
Консультационная работа направлена на консультирование родителей (законных представителей) по 

проблемам развития, обучения, воспитания и социализации детей в условиях образовательного учреждения.  
Консультации проводят воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед в форме индивидуальных или 

групповых консультаций. Тематика консультаций может быть разнообразная, при этом на конультациях 
освещаются обязательные темы, такие как «Адаптация детей в логопедической группе ДОУ», «Психологическая 
готовность детей к школьному обучению», «Детско-родительские отношения». 

Просветительско-профилактическая работа направлена на  просвещение родителей в вопросах 
образования и воспитания детей, в т.ч. детей с ТНР, на профилактику дезадаптации в школе, оптимизацию 
отношений с родителями, взрослыми, сверстниками. Просветительско-профилактическая работа проводится в 
форме собраний, конференций, мастер-классов, тренингов, размещения информации на стендах и сайте ДОУ, 
изготовления флаеров. 
  



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  
Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 
важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, 

чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей 

среды, т.е. системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской де-
ятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка 

(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 
детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др. (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, 
двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены 
увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 
Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной ра-

боты: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 
Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация –  это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в  
интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 
игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком 
и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 
словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе 

изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 
способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов 

и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 
Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в 

более элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. 

Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается 
включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов.  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 
является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 
повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения 

родительской компетентности. 
Описание предметно-пространственной среды дано в Приложении 1. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

в подготовительной логопедической группе  

07.30 – 07.50 Прием на свежем воздухе,  игры,  
самостоятельная деятельность детей 

07.50 – 08.00 Утренняя гимнастика 

08.00 – 08.40 Игры, самостоятельная деятельность детей 

08.40 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

09.00 - 09.30 Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

09.30 – 09.40 Игры подготовка к занятию 

09.40 – 10.10 Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 



10.20 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка,  
возвращение с прогулки 

12.10 – 12.40 Организованная образовательная деятельность (НОД) 

15.40 – 16.10 Организованная образовательная деятельность (НОД) 

ВТОРНИК 09.00 – 09.30 Организованная образовательная деятельность (НОД) 

09.30 – 09.40 Второй завтрак 

09.40– 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки  

11.40 – 12.10         Организованная образовательная деятельность (НОД) 

12.10 – 12.40 Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.40 – 16.10         Организованная образовательная деятельность (НОД) 

СРЕДА 09.00 - 09.30 Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

09.30 – 09.40 Игры подготовка к занятию 

09.40 – 10.10 Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 12.40      Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность, возвращение с прогулки 

15.40 – 16.10         Организованная образовательная деятельность (НОД) 

 
ЧЕТВЕРГ 

09.00 – 09.30  Организованная образовательная деятельность (НОД) 

09.30 – 09.40 Игры, самостоятельная деятельность 

09.40 – 09.50       Разминка по ПДД 

09.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 10.30 Организованная образовательная деятельность (НОД) 

10.30 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность, возвращение с прогулки 

12.05 – 12.35 Организованная образовательная деятельность (НОД) 

12.35 – 12.40 Самостоятельная деятельность детей 

 

ПЯТНИЦА 

09.00 – 09.30 Организованная образовательная деятельность (НОД) 

09.30 – 10.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 10.50 Организованная образовательная деятельность (НОД) 

10.50 – 12.40        Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность, возвращение с прогулки 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  

закаливающие процедуры 

15.15 – 15.50 Игры, самостоятельная художественная деятельность 

15.50 – 16.10 Чтение художественной литературы 

16.10 – 16.30 Подготовка к полднику, полдник 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 Уход детей домой 

 

 ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

в старшей логопедической группе  

 

07.30 – 07.50 Прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятельность детей 

07.50 – 08.05  Утренняя гимнастика 

08.05 – 08.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

08.30 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 09.00 Самостоятельная деятельность детей 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

09.00 – 09.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.30 – 09.40 Второй завтрак 

09.40 – 10.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 



10.50 – 11.15  Организованная образовательная деятельность 

11.15 – 11.35 Игры, самостоятельная деятельность детей 

11.35 – 11.55 Организованная образовательная деятельность 

11.55 – 12.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.10 – 15.45 Коррекционный час  

15.45 – 16.10 Организованная образовательная деятельность 
 

ВТОРНИК 
09.00 – 09.25  Организованная образовательная деятельность 

09.25 – 09.30 Самостоятельная деятельность детей 

09.30 – 09.40 Второй завтрак 

09.40 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулкавозвращение с прогулки 

11.50 – 12.10 Организованная образовательная деятельность 

12.10 – 12.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 15.40 Организованная образовательная деятельность 

(15.50 – 16.00) Разминка по ПДД (2,4) 

СРЕДА 09.00 – 09.20  Организованная образовательная деятельность 

09.20 – 09.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.30 – 09.40 Второй завтрак 

 09.40 – 10.05 Организованная образовательная деятельность 

10.05 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

15.10 – 15.45 Коррекционный час  

15.45 – 16.10 Организованная образовательная деятельность 
 

ЧЕТВЕРГ 
09.00 – 09.20 Организованная образовательная деятельность 

09.20 – 09.30 Второй завтрак 

09.30 – 09.35 Самостоятельная деятельность детей 

09.35 – 10.00 Организованная образовательная деятельность 

10.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

15.15 – 15.40 Организованная образовательная деятельность 
 

ПЯТНИЦА 
09.00 – 09.35 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.35 – 10.00 Организованная образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.30 Организованная образовательная деятельность 

10.30 – 12.30        Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

15.10 – 15.45 Коррекционный час  

15.45 – 16.10 Организованная образовательная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 

15.10 – 16.10 Коррекционный час, чтение художественной литературы 

16.10 – 16.30 Подготовка к полднику, полдник 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 Уход детей домой 

 

3.3. Организация воспитательно-образовательного процесса в речевых группах 

Воспитательно-образовательный процесс в речевых группах имеет следующие особенности:  

1. При создании условий для  образовательной деятельности действует принцип личностно 
ориентированного подхода, т.е. учитываются следующие факторы: ведущий способ познания каждого 

ребенка; темп усвоения материала каждым ребенком; преобладающий тип темперамента; гендерные 
особенности детей.  

2. Во взаимодействии ребенка и взрослого преобладают субъект-субъектные отношения,  

деятельностный и компетентностный подход.  
3. Образование детей реализуется через основные виды их деятельности: игровую  (включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 
правилами и др.); социально-коммуникативную (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, адаптация и социализация); познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и природы и экспериментиро-вание с ними; восприятие художественной 
литературы, фольклора); трудовую (самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и 



на улице); конструкторскую  (конструирование из разного материала, в т.ч. из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного материала); творческую: изобразительную (рисование, лепка, аппликация, 
дизайн); музыкальную (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных инструментах); 
театрализованную;  двигательную (овладение основными  движениями). 

4. Основная модель организованной образовательной деятельности – совместная деятельность 

взрослых и детей. 
5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, 

экспериментирование, исследование, моделирование, коллекционирование, чтение, реализация 
проектов и др. 

6. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

Содержание программы  реализуется в непосредственно организованной образовательной 
деятельности (НОД), в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей.  

  НОД распределяется для возрастных групп в течение недели, в соответствии с которым 
составляется расписание. Инвариантная часть представлена во всех образовательных областях и 
базовых видах деятельности детей, а именно: 

физическое развитие – физическая культура в спортивном зале, на воздухе, утренняя гимнастика 
на воздухе, гигиеническая гимнастика после сна, гигиенические процедуры, пешие переходы, прогулки, 

спортивные развлечения; 
познавательное развитие – сенсорное развитие, формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП), конструирование, этика (окружающий мир), разминки по обучению правилам 

дорожного движения (ПДД), ознакомление с природой, пешие переходы; 
речевое развитие – развитие речи, подготовка к обучению грамоте, художественная литература; 

логопедическое занятие, в т.ч. бинарное, логоритмика, коррекционный час; 
художественно-эстетическое развитие – рисование, лепка, аппликация, музыка, развлечения, 

досуги, кружковая работа; 

социально-коммуникативное развитие – ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, чтение художественной литературы, игры. 

Занятия проводятся в первую и вторую половины дня. Каждое занятие предусматривает 
оценивание активности каждого ребенка. 

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планированием по тематическому принципу. 
Во всех возрастных группах содержание программы реализуется в лексических темах, одинаковых 

для всех групп. При этом в каждой возрастной группе предусматривается углубление содержание 
лексической темы. 

НОД с детьми проводят: 

– воспитатели (развитие речи, подготовка к обучению грамоте, ФЭМП, этика (ознакомление с 
окружающим миром), художественная литература, ознакомление с природой, рисование, лепка, 

аппликация, конструирование; коррекционный час; 
– музыкальные руководители (музыкальные занятия, логоритмика); 
– инструктор по физической культуре (физкультура); 

– учителя-логопеды (логопедические занятия, в т.ч. бинарные совместно с педагогом-психологом, 
логоритмика); 

– педагог-психолог (бинарные логопедические занятия совместно с учителем-логопедом); 
Также подгрупповую  и индивидуальную коррекционно-развивающую работу с детьми проводит 

педагог-психолог. 

 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

Сентябрь 

 Неделя Старшая речевая группа Подготовительная речевая группа 

I Детский сад   Детский сад  

II Осень. Признаки ранней осени Наши игры 

III Игрушки Вежливые слова 

IV Посуда В гостях у Феи Чистоты 

Октябрь 

I Золотая осень Осень в Крыму 

II Природа вокруг нас Фрукты. Овощи 



III Труд людей осенью Деревья. Кустарники 

IV Овощи. Фрукты. Ягоды Грибы. Ягоды 

Ноябрь 

I Поздняя осень Поздняя осень 

II Птицы: перелетные и зимующие Человек 

III Птицы: домашние, дикие, 

водоплавающие 

Мы играем 

IV Одежда, обувь, головные уборы Посуда  

Декабрь 

I Зима. Признаки зимы Продукты питания 

II Деревья и кустарники Одежда, обувь, головные уборы 

III Мебель   Зимующие птицы  

IV Новый год. Зимние игры и забавы  Новый год. Зима  

Январь 

II  Домашние животные и их детеныши Дикие животные и их детеныши  

III Дикие животные и их детеныши  Домашние животные и их детеныши  

Домашние птицы 

IV Жизнь животных зимой Жизнь животных зимой 

Февраль 

I Я –  человек Моя семья 

II Я. Мой дом. Моя семья  Мой город, моя страна 

III Мой город. Моя страна Защитники Отечества 

IV Профессии. День защитника 

Отечества 

Перелетные птицы 

Март 

I Весна идет: птицы прилетели  Мамин праздник  

II 8 Марта. Весенние цветы Весна. Весенние цветы 

III Времена года Мебель   

IV Явления природы Правила дорожного движения. Транспорт 

Апрель 

I Электроприборы и инструменты Профессии. Инструменты 

II Насекомые Зоопарк  

III Школа. Школьные 

принадлежности 

Насекомые  

IV Транспорт Школа. Школьные принадлежности 

Май 

I Транспорт Правила пожарной безопасности 

II Транспорт Правила дорожного движения 

III Профессии  

IV Продукты питания  

Июнь 

I Здравствуйте, это я! 

II Моя семья. Мой дом 

III Мои друзья. Моя группа 

IV Мой детский сад 

Июль 

I Город, в котором мы живем 

II Город, в котором мы живем 

III Мы живем в Крыму 

IV Мы живем в Крыму 

Август 

I Наша Россия 

II Мы живем на планете Земля 

III Лето кончается – осень начинается 

IV Лето кончается – осень начинается 

 



ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность (количество в неделю) 

Возрастные группы 

Старшая речевая Подготовительная  

речевая 
 Физическое развитие 

Физическая культура в физкультурном  зале 2 2 

Физическая культура на воздухе1 1 1 
 Познавательное развитие 

ФЭМП 1 1 

Конструирование 0,5 0,5 

Этика (Окружающий мир) 1 1 

Родная природа 0,5 1 

Разминки по ПДД Проводятся  1 раз в 2 недели, 10 мин. 

 Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 

Художественная литература 0,5 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 1 

Логопедическое занятие 2 2 

Логоритмика 2 2 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 

Лепка 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Всего: 16 17 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

 

Базовый вид деятельности 
Периодичность (количество в неделю) 

Возрастные группы 

Старшая речевая Подготовительная  

речевая 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Гигиеническая гимнастика после сна ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие 

(ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов) 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Коррекционный час 3 3 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Пешие переходы 1 1 

Развлечения, досуги 1 1 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей (СХД) ежедневно ежедневно 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ  НОД И ПЕШИХ ПЕРЕХОДОВ  

в подготовительной логопедической группе  

П
о
н

е

д
ел

ь

н
и

к
 09.00 – 09.30 Этика (ознакомление с окружающим) 

09.40 – 10.10 Логопедическое занятие 

12.10 – 12.40 Физкультура 

                                                                 
1
Физкультура на воздухе не учитывается в общее количество мероприятий НОД 



15.10 – 15.30 Коррекционный час 

15.40 – 16.10 Рисование 

В
т
о
р

н
и

к
 09.00 – 09.30 Подготовка к обучению грамоте 

 Пеший переход 

11.40 – 12.10 Музыка 

15.40 – 16.10 Ознакомление с природой  

С
р

ед
а

 

 

09.00 – 09.30 Математика (ФНМП) 

09.40 – 10 10 Аппликация/Конструирование 

10.30 – 11.00 Физкультура* 

15.10 – 15.30 Коррекционный час 

15.40 – 16.10 Художественная литература 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00 – 09.30 Логопедическое бинарное занятие 

09.40 – 09.50 ПДД (2,4) 

10.00 – 10.30 Музыка 

12.05 – 12.35 Лепка  

П
я

т
н

и
ц

а
 09.00 – 09.30 Развитие речи 

10.20 – 10.50 Физкультура 

15.15 - 15.35 Коррекционный час 
Физкультура * - занятие на воздухе 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ  НОД И ПЕШИХ ПЕРЕХОДОВ  

в старшей логопедической группе группе  

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

10.50 – 11.15 Логопедическое 

11.35 – 11.55 Физкультура 

15.10 – 15.45 Коррекционный час 

15.45 – 16.10 Природа/ художественная литература 

В
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.25 Математика  

 Пеший переход 

11.50 – 12.10 Музыка 

15.15 – 15.35 Аппликация/конструирование 

15.50 – 16.00 ПДД (2,4) 

С
р

ед
а

 

09.00 – 09.20 Грамота 

09.40 – 10.05 Рисование * 

15.10 – 15.45 Коррекционный час 

15.45 – 16.10 Физкультура 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00 – 09.20 Развитие речи 

09.35 – 10.00 Лепка * 

11.50 – 12.20 Физкультура* 



15.15 – 15.40 Этика  

П
я

т
н

и
ц

а
 09.35 – 10.00 Музыка 

10.10 – 10.30 Логопедическое бинарное 

15.10 – 15.45 Коррекционный час 

15.45 – 16.10 Рисование/ лепка 

физкультура * - занятие на воздухе 

3.4. Организация психодиагностической и коррекционно-развивающей работы  

педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими ТНР 

 

Организация основной психодиагностической работы с детьми, 

проводимой по годовому плану ДОУ 
 

 
 

 
 
 

№ 

 

Содержание психодиагностической 

работы 

(групповой и индивидуальной) 

Время 

проведения 

Количество человек/ 

нормы времени 

1. 

Работа с психологическими картами 
наблюдения за детьми с целью изучения 

социально-эмоциональной сферы личности 
ребенка (модификация  Лютовой Е.К., 

Мониной Г.Б.) 

2,3 неделя 
 сентября 

 

30 человек (2 группы)/ 
сентябрь: 1 группа – 1 час в 

неделю/ итого:  4 часа 
основного времени 

2. 

Индивидуальная психодиагностическая 
работа с целью определения уровня развития 

познавательных процессов, определение 
методов дальнейшей коррекционно-

развивающей работы 

сентябрь 
(в течение  

месяца) 
 

30 детей/ 
1 ребенок – 1 час/ итого:  

60 часов основного времени 

3. 

Индивидуальная психодиагностическая 

работа с целью определения уровня развития 
познавательных процессов, определения 
результативности коррекционно-

развивающей работы. Заполнение сводных 
карт показателей развития ребенка. 

апрель 

(в течение  
месяца) 

30 детей/ 

1 ребенок – 1 час/ итого: 30 
часов основного времени 

4. 

Диагностика уровня готовности к школьному 
обучению (тест Керна-Йирасика, методика 
М.Р. Гинзбурга) 

1,2 неделя 
мая 

примерно 15 детей /1 ребенок 
– 0, 20 мин./ 1 группа – 0,30 
минут/ итого: 5 часов 30 

минут основного времени 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

№ Название программы, 

направленность 

Время проведения Кол-во 

детей/занятий/часов 

1. «Игротека» 
Развитие эмоциональной 

сферы дошкольника 

ноябрь-январь /1 занятие в 
неделю/ первая или вторая 

половина дня/ 1 занятие – 
0,30 – 0,35 минут 

охват 15 детей по 7-8 чел. в 
группе/10 занятий/10 часов 

основного времени 

2. Программа бинарных 

логопедических занятий с 

октябрь-апрель /1 раз в 

неделю/ первая половина 

охват 30 детей по 15 чел. в 

группе/27 занятий/27 часов 



детьми-логопатами 
старшего дошкольного 

возраста 

дня/1 занятие – 0,30 минут основного времени 

5. «Здравствуй, песочек!» 
(программа развивающих 

занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста) 

Преодоление трудностей в 
обучении, общении 

ноябрь-январь года/1 раз в 
неделю/первая или вторая 

половина дня/1 занятие – 
0,30 минут 

охват 15 детей по 7-8 чел. в 
группе/10 занятий/10 часов 

основного времени 

6. Индивидуальные и 
подгрупповые 

коррекционно-
развивающие занятия 

Развитие познавательной 
сферы 

ноябрь-март 1,2 занятия в 
неделю/первая или вторая 

половина дня/1 занятие – 
0,20 минут 

охват примерно 10 детей/1 
чел. - минимум 10 занятий/ 

примерно 50 часов 
основного времени 

 
Краткая презентация Программы представлена в Приложении 2. 

Перечень литературных источников 

1. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи, рекомендованная Ученым Советом ГНУ «Институтом коррекционной 

педагогики Российской академии образования»: 
2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В. Лагутина «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей», М. 

2008 г. 
3. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», М.2008 г. 

4. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. «Программа логопедической работы с заикающимися 
детьми»», М., 2008 г. 

5. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. «Программа логопедической работы с детьми, 
овладевающими русским (неродным) языком», М. 2008 г. 

6. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования: от рождения до школы, 

М., Мозаика-синтез, 2010 г.  
7. Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города 
Евпатории Республики Крым» 

8. Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 

6 лет» М.  2004 г. 
9. Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 

5 лет» М.  2004 г. 
10. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей  с общим 

недоразвитием речи»  С.-Пб. 2004г. 

11. О.С. Барамыкова, «Коррекция речи и движения» 
12. М.Ю. Гоголева, «Логоритмика в детском саду» 

13. Г.В. Дедюхина, «Работа над ритмом в логопедической практике 
14. М.Ю. Картушина, «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет» 
15. М.Ю. Картушина, «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет» 

16. Е.В. Кузнецова, «Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми 
нарушениями речи» 

17. Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева, «Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 
гимнастика, подвижные игры, CD» 

18. Н.В. Нищева, «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 

саду» 
19. А.Е. Чибрикова-Луговская,. «Музыкальное и физическое развитие на занятиях ритмикой» 

20. Г.Р. Шашкина, «Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи» 
21. Л.С. Выготский Вопросы детской психологии, С.-Петербург, Союз, 1997 

22. Немов Р.С. Психология, Москва, Просвещение, 1995 

23. А.Спиваковская Психотерапия: игра, детство, семья. 1 том. Москва, ЭКСМО-пресс, 1999 



24. А.Спиваковская Психотерапия: игра, детство, семья. 2 том. Москва, ЭКСМО-пресс, 1999 

25. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная работа с 
агрессмвными, тревожными и аутичными детьми. Москва, Генезис, 2000 

26. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии.Санкт-Петербург, 

Речь, 2001 
27. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Москва, Генезис, 2001 

28. Тимофеева М.В. Система сопровождения родителей, Волгоград, Учитель, 2009 

 

 
  



2.3. Содержание деятельности педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими 

тяжелые нарушения речи 
Цель психологической службы ДОУ в работе с детьми старшего дошкольного возраста  с ТНР –

 содействие полноценному личностному и индивидуальному развитию каждого ребенка, обеспечивающее 
психологическую готовность к школьному обучению. 

К основным задачам деятельности педагога-психолога ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста 
с ТНР относятся: 

 психологическое сопровождение адаптации ребенка, поступившего в логопедическую группу из семьи; 

 содействие в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (трудности в обучении, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками и др.); 

 формирование психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов; 

 психологическая поддержка процесса формирования команды педагогов-единомышленников, 
работающих с детьми с ТНР. 

Основными видами работы психологического сопровождения детей с ТНР в ДОУ являются: 
психодиагностическая, консультационная, коррекционно-развивающая, просветительско-профилактическая, 
экспертная деятельность. 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение уровня психического развития 
обучающихся и причин нарушений в развитии, адаптации и обучении, а также определение проблем субъектов 
воспитательно-образовательного процесса. Диагностика проводится как индивидуально, так и в группах. 
Осуществляется в плановой форме и по запросу педагогов, родителей, администрации. Психологическая 
диагностика детей проводится на основании согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Основными направлениями психодиагностической работы педагога-психолога ДОУ  с детьми старшего 
дошкольного возраста с ТНР являются: 

 диагностическое обследование воспитанников по годовому плану ДОУ; 
 диагностическое обследование воспитанников в рамках ПМПк согласно положению о ПМПк. 

№ Субъект Психодиагностическая работа Цель 

1. Дети Основная 

 Диагностическое обследование по 
годовому плану 

 Диагностика вновь поступивших детей 

 Диагностика готовности к школьному 
обучению 
Дополнительная 

 Индивидуальная диагностика по 
запросу педагогов и родителей 

 
 Изучение социально-эмоциональной 
сферы личности ребенка 

 Изучение уровня развития 
познавательных процессов 

 Определение школьной зрелости 
ребенка 

 Изучение индивидуальных особенностей 
детей 

2. Родители Дополнительная 

 Анкетирование и тестирование по 
запросу 

 Выявление трудностей детско-
родительских отношений; оптимизация 
отношений в семье 

3. Педагоги Дополнительная 

 Диагностика личностных качеств 
педагогов 

 Диагностика уровня мотивационной 
готовности 

 Диагностика профессиональных 
трудностей 

 Развитие самоанализа, самопознания 
педагога 

 Оказание помощи в личном и 
профессиональном развитии 

 Профилактика эмоционального и 
профессионального выгорания, кризисных 
состояний 

 

Показатели, изучаемые с помощью метода наблюдения за детьми: организация деятельности, темп 
деятельности, психоэнергетический тонус жизнедеятельности (работоспособность),  познавательная активность, 
личностная направленность, эмоциональный фон, характер эмоциональных проявлений, ситуативное общение и 
др. 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей  старшего дошкольного возраста с 
ТНР (примерный перечень): 

№ Название  

психодиагностической 

методики 

 

Автор 

 

Литературный источник 

Методики исследования познавательной деятельности, ее отдельных компонентов  

1. Тест школьной зрелости А. Керн-Йирасик Е.И. Рогов, «Настольная книга 
практического психолога в образовании» 

2. Методика изучения учебной 
мотивации 

М. Гинзбург Р.В. Овчарова, «Практичес-кая психология 
в начальной школе» 

3. «Методика определения Л.Я. Ясюкова Л.Я. Ясюкова, «Методика определения 



готовности к школе» готовности к школе»,  «Иматон» 

4. Тест «Корректурные пробы» Модификация методики 
Б. Бурдона 

Е.А. Белый, «150 тестов, игр, упражнений 
для подготовки детей к школе» 

5. Обследование уровня внимания Тулуз-Пьерон Л.Я. Ясюкова, «Методика определения 
готовности к школе»,  «Иматон» 

6. Методика «Оценка внимания» Мюнстенберг Е.И. Рогов, «Настольная книга 
практического психолога в образовании» 

7. Зрительно-моторный гештальт-
тест 

Л. Бендер Л.Я. Ясюкова, «Методика определения 
готовности к школе»,  «Иматон» 

8. Методика запоминания десяти 
слов 

О. Лурия Л.А. Ясюкова, «Методика определения 
готовности к школе»,  «Иматон» 

9. Тест Д. Векслера Субтесты 
Д. Векслера 

Ю.И. Филимоненко, В.И. Ти-мофеев, «Тест 
Д. Векслера. Диагностика структуры 
интеллекта»,«Иматон» 

10. Методика Н.Я. Семаго, М.М. 
Семаго (диагностический 
комплект) 

Н.Я. Семаго,  
М.М. Семаго 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

11. Методика В.М. Когана. 
Исследование особенностей 
работоспособности 

В.М. Коган 
(адаптирована Э.А. 
Коробковой) 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

12. Исследование опосредованного 
запоминания 

По А.Н. Леонтьеву Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

13. Методика Кооса (определение 
уровня развития 
пространственного мышления) 

С. Коос Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

14. Методика Выготского-Сахарова 
(модифицированный вариант 
для детей 7 лет) 

Л.С. Выготский, 
Л.С. Сахаров 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

15. Методика «Установление 
последовательности событий» 

А.Н. Бернштейн Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

16. Предметная классификация 
(для детей 3-8 лет) 

Л.С. Выготский Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

17. Тест «Четвертый лишний»  Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

18. Тест «Нелепицы»  Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

19. Тест «Разрезные картинки»  Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

20. Тест «Простые аналогии»  Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

21. Прогрессивные матрицы 
Равена 

Дж. Равен Л.А. Ясюкова, «Методика определения 
готовности к школе»,  «Иматон» 

22. Психолого-педагогическая 
диагностика умственного 
развития детей 

С.Д. Забрамная, 
О.В. Боровик 

С.Д. Забрамная, О.В. Боровик 
«Практический материал для проведения 
психолого-педагогического обследования 
детей», «Владос» 

Методики исследования аффективно-эмоциональной сферы, личностного развития, межличностных 

отношений 

1. Проективные методики  «Рисунок 
семьи», «Семья животных» 

 А.Л. Венгер, «Психологическое 
консультирование и диагностика» 

2. Тест «Дом и дерево»  А.Л. Венгер,   «Психологическое 
консультирование и диагностика» 

3. Тест «Красивый рисунок»  А.Л. Венгер, «Психологическое 
консультирование и диагностика» 

4. Тест «Страхи в домиках» А.И. Захаров А.И. Захаров «Дневные и ночные страхи 



М.А. Панфилова у детей» 

5. Тест «Тревожность» Р. Темл, М. Дорки, В. 
Амен 

Л.А. Ясюкова, «Методика определения 
готовности к школе»,  «Иматон» 

6. Оценивание уровня тревожности и 
склонности ребенка к неврозу 

А.И. Захаров М.И. Тихонова, «Диагностическая 
деятельность дошкольного психолога 
учебного заведения» 

7. Тест «Рука» (Hand-тест) 
(адаптирован Т.Н. Курбатовой) 

Э. Вагнер Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

8. Детский апперцептивный тест (САТ) Э. Крис, Л. Беллак, С. 
Беллак 
 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

9. Исследование субъективной оценки 
межличностных отношений ребенка 
(СОМОР) (модификация методики 
Р. Жиля) 

модификация 
методики 
Р. Жиля 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство)» 

10. Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинд (модификация методики  
Р. Жиля) 

11. Цветовой тест Модификация теста 
М. Люшера 

Л.Я. Ясюкова, «Методика определения 
готовности к школе»,  «Иматон» 

12. Методика «Эмоциональные 
лица» 

Н.Я. Семаго Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
«Диагностический комплект психолога» 
(методическое руководство) 

13. «Карта наблюдения» Модификация анкет 
Е.К. Лютовой,  
Г.Б. Мониной 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина, «Шпаргалка 
для родителей» 

Консультационная работа направлена на консультирование педагогов и родителей (законных 
представителей) по проблемам развития, обучения, воспитания и социализации детей в условиях 
образовательного учреждения. 

Педагог-психолог проводит индивидуальные  консультации для педагогов и  родителей (законных 
представителей) ДОУ, формулируя психолого-педагогические рекомендации, вытекающие: 

 из психодиагностического обследования ребенка; 
 из ведения индивидуальных бесед с теми, кто нуждается в консультационной помощи.  
Педагог-психолог проводит групповые консультации для родителей (законных представителей) и 

педагогов по годовому плану ДОУ или по назревшей актуальной проблеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Субъект Консультационная работа Цель 

1. 

Р
о

д
и

т
е
л

и
 

Групповое консультирование 

 Консультирование родителей по адаптации детей в 
логопедической группе ДОУ 

 Консультирование родителей по психологической 
готовности детей к школьному обучению 
 Консультирование родителей по детско-родительским 
отношениям 

 Консультирование родителей, находящихся в социально 
опасном положении или оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации  

Индивидуальное консультирование 

 по запросу родителей 

 в рамках ПМПк 

 по результатам психодиагностической работы 
 по результатам коррекционно-развивающей работы 

 Психологическая помощь 
родителям в период адаптации к  
логопедической группе  

 Профилактика школьной 
дезадаптации 
 Оптимизация детско-
родительских отношений 

 Оказание психологической 
помощи родителям 

 Оказание психологической 
помощи родителям, ознакомление 
с результатами диагностической и 
коррекционно-развивающей 
работы, выработка рекомендаций 



2. 

П
е
д
а

го
ги

 

Групповое консультирование 

 Консультирование педагогов по адаптации детей в 
логопедической группе в ДОУ 

 Консультирование педагогов по работе с детьми с 
проблемами в развитии познавательной сферы 
 Консультирование педагогов по работе с детьми с 
проблемами в развитии эмоционально-волевой сферы 

 Консультирование педагогов по психологической 
готовности детей к школьному обучению 
Индивидуальное консультирование 

 по запросу 

 в рамках ПМПк 

 по результатам психодиагностической работы 

 по результатам коррекционно-развивающей работы 

 

 Повышение уровня 
психолого-педагогических знаний 
педагогов 

 Ознакомление с результатами 
диагностической и коррекционно-
развивающей работы с детьми, 
выработка рекомендаций 

 Оказание психологической 
помощи педагогам, выработка 
рекомендаций 
 

Коррекционно-развивающая работа предполагает активное воздействие педагога-психолога на процесс 
формирования личности и сохранение индивидуальности детей старшего дошкольного возраста с ТНР. Этот вид 
деятельности определяется необходимостью обеспечения соответствия развития детей возрастным нормативам. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога проводится на основании согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей). 

Основными направлениями  коррекционно-развивающей работы педагога-пси-холога ДОУ являются: 
 индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с детьми по рекомендации ТПМПК и детского 

врача-психиатра; 
 индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с детьми логопедических групп по рекомендации 

ТПМПК; 
 групповая коррекционно-развивающая работа с детьми, направленная на развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы по результатам психодиагностического обследования. 
Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическую коррекцию   только в  рамках своей 

компетентности. В случаях, когда выявленные отклонения имеют преимущественно патопсихологическую, 
дефектологическую природу и т.д., он может быть привлечен лишь в качестве консультанта.  

Педагог-психолог может осуществлять совместную деятельность  с другими специалистами: учителями-
логопедами, педагогами дополнительного образования, музыкальными руководителями и др. по разработке 
коррекционно-развивающих программ и работе по ним с целью развития познавательной и эмоционально-
волевой сферы детей. 

Речевые нарушения сказываются на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и 
эмоционально-волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает наличие вторичных дефектов. 

Так, обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, 
классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 
овладевают мыслительными операциями. 

Нарушения речи никогда не рассматривались вне связи с умственным развитием ребенка, поэтому 
взаимосвязь речевой деятельности детей со всеми сторонами их психического развития должна быть в  центре 
внимания, как учителя-логопеда, так и педагога-психолога. 

В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, возникла необходимость поиска единых 
концептуальных основ взаимодействия педагога-психолога и учителя-логопеда для согласованности проводимых 
ими мероприятий. Такими основами явились: развитие и коррекция познавательной сферы, а также 
развитие, коррекция личностной и эмоционально-волевой сферы. 

С этой целью была создана Программа  бинарных логопедических занятий с детьми -логопатами 
старшего дошкольного возраста , которую разработали учитель-логопед и педагог-психолог. 

В данной программе учитель-логопед выступает как организатор и координатор коррекционных влияний, 
оказывая необходимую логопедическую помощь. 

Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с  речью, а 
также на развитие эмоционально-волевой сферы детей-логопатов. 

Список используемых коррекционно-развивающих программ 

в работе педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста,  

имеющими тяжелые нарушения речи 

№ Название  

программы, 

направленность 

Автор 

программы 

Адапти-

рована 

Кем и когда 

утверждена 

Назначение  

1. «Здравствуй, песочек!» 
(программа развивающих занятий 
с детьми старшего дошкольного 
возраста) 

Баламутова 
О.Б. 

+ Педагогический 
совет ДОУ 
(28.03.2013г.), 
Ученый совет 

Преодоление 
трудностей в 
обучении и общении 



КРИППО 
(25.06.2013г.) 

2. «Игротека» 
 

Баламутова 
О.Б. 

+ Педагогический 
совет ДОУ 
(31.08.2017 г.) 
 

Развитие 
эмоциональной 
сферы дошкольника 

3. Программа бинарных 
логопедических занятий с 
детьми-логопа-тами старшего 
дошкольного возраста 

Рокачева 
Е.Н. 

Баламутова 
О.Б. 

+ Педагогический 
совет ДОУ 
(27.08.2015г.) 

Развитие речи, 
когнитивных 
процессов, 
эмоционально-
волевой сферы 

4. Программа бинарных 
логопедических занятий с 
детьми-логопа-тами старшего 
дошкольного возраста 

Лукьяненко 
Ю.В. 

Баламутова 
О.Б. 

в 
процессе 
адапта-

ции 

Программа 
готовится к 
утверждению 

Развитие речи, 
когнитивных 
процессов, 
эмоционально-
волевой сферы 

5. «Лабиринты души» 
(терапевтические сказки) 

Хухлаева 
О.В. 

+  Развитие 
эмоционально-
волевой сферы 

6. «Интеллектуальный тренинг» Бураков Н.Б. +  Развитие 
познавательных 
процессов 

7. Индивидуальные занятия, 
направленные на развитие 
познавательных процессов 

Баламутова 
О.Б. 

в 
процессе 
адапта-

ции 

Программа 
готовится к 
утверждению 

Развитие 
познавательных 
процессов 

8. «Психологическая помощь 
дошкольнику» 

Н. Яковлева +  Развитие 
познавательных 
процессов, навыков 
саморегуляции 

Просветительско-профилактическая работа осуществляется педагогом-психологом и определяется 
необходимостью формирования у педагогов и родителей (законных представителей) детей с ТНР потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и развития ребенка, 
создания условий для полноценного личностного развития, своевременного предупреждения возможных 
нарушений в становлении личности ребенка и развитии его интеллекта. 

Взаимодействие ребенка с родителями является первым опытом взаимодействия с окружающим миром. В 
семье формируется отношение ребенка к самому себе и окружающим людям. В семье происходит первичная 
социализация личности, осваиваются первые социальные роли, закладываются основные ценности жизни. 
Родители естественным образом оказывают влияние на своих детей: через механизмы подражания, 
идентификации и интериоризации образцов родительского поведения. Именно поэтому взаимодействие с 
родителями является одним из важных аспектов работы педагога-психолога. 

Актуальность рассматриваемых тем  
 (примерная тематика) 

Тематика для родителей Тематика для педагогов 

Психологический портрет ребенка с речевыми 
нарушениями 

Психологический портрет ребенка с речевыми 
нарушениями 

Правильная речь – необходимое условие для 
гармоничного развития ребенка 

Создание предметно-развивающей среды в 
группе для детей с нарушениями речи 

Роль взрослых в развитии детей, имеющих  
речевые нарушения 

Особенности развития эмоциональной сферы 
детей  с нарушениями речи 

Роль речевых игр в развитии дошкольника Взаимосвязь развития мышления и речи у 
детей дошкольного возраста 

Воспитываем усидчивость Игровая школа мышления 

Игровая школа мышления Совершенствуем внимание и память ребенка-
логопата 

Крупная польза мелкой моторики, или Играем 
– пальчики развиваем 

Пальчиковая гимнастика и ее влияние на 
развитие речи детей 

О важной роли эмоций в развитии речи 
дошкольников 

Роль взаимодействия воспитателя с семьей 
ребенка-логопата 

 
Просветительско-профилактическая работа педагога-психолога осуществляется в сотрудничестве со 

всеми специалистами и воспитателями ДОУ по программам, утвержденным на педагогических советах.  



Педагог-психолог совместно с учителем-логопедом и другими педагогами в рамках просветительско-
профилактической программы для родителей ДОУ «Основы психолого -физиологического развития детей: 
развитие речи» проводит просветительско-профилактические мероприятия с родителями детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР, направленные на повышение их психолого-педагогических знаний. 

 

Мероприятия для родителей детей старшего дошкольного возраста с ТНР,  

проводимых в рамках программы 
 

№ Мероприятия Участники 

1. Родительское собрание с элементами тренинга 
«Особенности развития дошкольников с нарушениями 
речи. Содержание логопедической работы. Перспективы 
развития детей» 

Учитель-логопед, педагог-
психолог, воспитатели  

2. Мастер-класс на тему «Играем! Грамматический строй 
речи развиваем!» 

Учитель-логопед, педагог-
психолог 

3. Мастер-класс на тему «Особенности проведения 
артикуляционной и дыхательной гимнастики с детьми, 
или Играем, развиваем» 

Учитель-логопед, педагог-
психолог 

4. Интерактивное  родительское собрание «Психологичекая 
готовность ребенка к школе» 

Педагог-психолог, воспитатели  

 
Экспертная деятельность педагога-психолога направлена на обеспечение безопасной, развивающей, 

психологически комфортной среды, в которой растѐт, обучается и воспитывается ребѐнок с ТНР; гуманизацию  
средств и способов воспитательного воздействия на развивающуюся личность; защиту «пространства детства» от 
деструктивного воспитательного и психологического влияния. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательной среды (образовательных 
программ, учебных пособий, образовательных маршрутов и т.п.) поставленным образовательным, развивающим 
и воспитательным задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.  

Педагог-психолог проводит анализ занятий и других мероприятий в ДОУ, принимает участие в 
аттестационной комиссии в ДОУ, диагностической и консультационной работе ПМПк (определяет причины 
нарушений в обучении, развитии, поведении воспитанников). 

В соответствии с Положением о ПМПк ДОУ с целью: 

 своевременного выявления детей с особенностями в психофизическом развитии, отклонениями в 
поведении; 

 проведения  комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки рекомендаций 
по оказанию психолого-медико-педагогической помощи; 

 организации обучения и воспитания детей, состоящих на учете ПМПк; 

 подтверждения или изменения ранее данных рекомендаций 
педагогом-психологом выполняется следующая работа: 

 диагностическое обследование детей, 

 подача списков детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, на заседания ПМПк, 

 участие в заседаниях ПМПк по годовому плану ДОУ, 

 составление психологической характеристики на воспитанников ДОУ, предоставляемого на ТПМПК, 

 помощь воспитателям в  составлении педагогической характеристики на воспитанника ДОУ, 
предоставляемого на ТПМПК, 

 участие в оформлении коллегиального заключения ПМПк и другой необходимой документации, 

 коррекционно-развивающие занятия по рекомендации ТПМПК или детского врача-психиатра, 

 консультации с родителями и педагогами ДОУ. 

 
2.4. Взаимодействие  педагогического коллектива с  семьями дошкольников 

 


