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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Работа 

по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного 

детства в речевом становлении ребенка. Чистая и правильная речь ребенка 

является одним из важнейших условий его всестороннего развития. Чем 

богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, 

установить содержательные полноценные отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому 

так важно заботиться о своевременном формировании речи детей, ее чистоте 

и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм языка. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. Дошкольное 

воспитание детей с общим недоразвитием речи является составной частью 

системы образования и решает задачи комплексного воспитания в 

соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими и речевыми 

особенностями. 

С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой патологии 

характеризуется тем, что при нормальном слухе и интеллекте у детей 

задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, 

отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя 

речи. Дополнительные трудности в овладении связной речью обусловлены 

наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов 

– восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Совокупность перечисленных нарушений 

служит серьезным препятствием в усвоении детьми программы детского сада 

общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы общеобразовательной 

школы. 

Содержанием коррекционной работы в соответствии  с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного 

образования направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.  № 1155 

утвержден Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
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Дошкольного Образования (ФГОС ДО). ФГОС ДО фиксирует структуру 

основной образовательной Программы и кроме того положения ФГОС ДО 

являются основной структурой направления образовательной деятельности. 

Рабочая  программа составлена на основе программ: «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада» (первый год обучения. Старшая группа), авторы Филичева Т.Б., 

Чиркина Т.В., а так же с учетом методических рекомендаций ведущих 

специалистов в области логопедии: Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., 

Смирновой Л.Н., Кузнецовой Е.В., Тихоновой И.А., Ткаченко Т.Д. и с опорой  

на образовательную программу дошкольного образования «Сказка» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 44», и с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. Данная программа 

предназначена для коррекционной работы с детьми в старшей 

логопедической группе.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

1. Развитие элементарных математических представлений. Где ведется 

работа по закреплению звукопроизношения и лексико-грамматических 

категорий в процессе обучения детей. 

2. Изобразительная деятельность. Занятия проводятся в соответствии с 

тематическими циклами. Дети учатся различать пространственные 

признаки, различать свойства и качество предметов визуально, 

осязательно и без зрительной опоры. 

3. Физическая культура. В процессе занятий у детей формируются 

координированные, точные движения. Осуществляется психомоторное 

развитие детей. 

4. Музыкальное воспитание. На музыкальных занятиях формируются и 

совершенствуются навыки правильной артикуляции, певческого 

дыхания, осознанного восприятия музыкальных произведений, 

дифференцированное восприятие высоты звука, ритма, динамики, 

тембра, общей моторики и координации речи с движением. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 
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основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в 

большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи  наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Основанием для разработки Программы явились следующие 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

дошкольного образования:   

1. Приказом министерства образования Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

2. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021. 
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Данная программа представляет собой систему коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетической стороной речи, развитие фонематического восприятия, 

формирование и совершенствование лексико-грамматических средств языка, 

развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи, что, в целом, 

позволяет преодолеть общее недоразвитие речи у дошкольников в условиях 

группы компенсирующего вида для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР). Программа предназначена  для детей 5-6 лет группы. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Устранение речевых дефектов, развитие всех компонентов речи и 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием. 

Исходя из данных целей, были поставлены следующие задачи. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.  Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи коррекционного обучения в старшей группе: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

2. Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия) 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

4. Развитие навыков связной речи. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, разностороннего развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, 

обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 
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7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

8) Уточнение и расширение словарного запаса. 

9) Совершенствование лексико-грамматических средств языка, 

практическое овладение сложными формами словоизменения и способами 

словообразования. 

10) Развитие диалогической и монологической речи. 

11) Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, 

смысловых и звуковых дифференциаций. 

12) Совершенствование звуковой стороны в сфере произношения, 

восприятия и выразительности. 

13) Овладение элементами грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации адаптированной 

образовательной программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 



10 
 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– 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; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом 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 с 

ТНР 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 развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.3. Характеристика речи детей с ОНР 5-6 лет 

У детей с ОНР в той или иной степени наблюдается системное 

нарушение речи: словаря,  грамматического строя, звукопроизношения, 

смысловой стороны речи, связной речи, фонематического восприятия, 
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слоговой структуры и звуконаполняемости слов. Кроме того, у таких детей 

отмечаются отклонения в общей и артикуляционной моторике. 

Эти дети самостоятельно в контакт с окружающими не входят, так как 

свободное общение у них затруднено. Даже те звуки, которые они умеют 

произносить правильно, в их самостоятельной речи звучат недостаточно 

четко. Они стараются «обходить» трудные для них слова и выражения, мало 

пользуются прилагательными и наречиями, обозначающими признаки и 

состояние предметов, способы действий, допускают ошибки в 

словообразовании. Большое количество ошибок приходится на образование 

относительных прилагательных. 

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее 

специфичные: 

 неправильное согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже; 

 неправильное согласование   числительных   с   существительными; 

 ошибки при использовании предлогов – пропуски, замены, 

недоговаривание; 

 ошибки при употреблении падежных форм множественного числа; 

 вместо точного названия предмета - описание его, использование 

родовых понятий вместо видовых («дерево» вместо «дуб», «ель»); 

 нечеткое или неверное проговаривание окончаний слов. 

Признаком фонематического недоразвития фонем у детей является 

незаконченность становления и дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Речь идет о 

свистящих и шипящих, сонорных «р» и «л», звонких и глухих, твердых и 

мягких звуках. 

При фонематическом недоразвитии обнаруживается ряд особенностей 

при произношении звуков и их употреблении в речи: 

 аморфное, неотчетливое произнесение звуков; 

 недифференцированное произнесение пар   или   групп звуков. Так, 

например, «с» и «ш» заменяются мягким звуком «щь». При этом 

ребенок произносит «шьяпка»   вместо «шапка» и «шьяни» вместо 

«сани»; 

 замена звуков более простыми по артикуляции (вместо «р» «ль») 

некоторые дети всю группу свистящих и шипящих заменяют 

взрывными, более простыми при артикуляции — «т, ть, я, ль»; они 

произносят «тапка» вместо «шапка», «дук» вместо «жук»; 

 нестойкое употребление в речи звуков: в этом случае одно и тоже слово 

ребенок произносит   различно в разных контекстах или при 

неоднократном повторении; 

 смешение звуков в речи: в одних   случаях   ребенок употребляет звук 

правильно, в других их взаимозамещает; 

 произнесение звука «р» одноударное, щечное или губное «ш», «ж», 

сходное с «у», «ы», «в» или заменой на «л». 
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Все эти особенности в большинстве случаев являются показателями 

незаконченности процесса приспособления артикуляции. Нередко на фоне 

общего недоразвития отдельные звуки оказываются сформированными, но 

произносятся с дефектом. Например: звук «р» может быть горловым, 

боковым, губным, свистящим, а шипящие – щечными, межзубными. 

Характер произнесения звуков указывает на то, что дети недостаточно 

хорошо различаю их на слух. При данном дефекте развития слоговая контура 

слова (за исключением отдельных случаев) воспроизводится правильно, но в 

то же время отмечается сокращение групп согласных в составе слова, то есть 

нарушение звуконаполняемости или слоговой структуры слова: дети вместо 

«милиционер» говорят «минцанер». 

Недостаточное развитие фонематического   слуха и восприятия 

приводит к тому, что у детей   самостоятельно   не формируется готовность к 

звуковому   анализу   и   синтезу слов, и они без помощи логопеда не могут 

овладеть грамотой. 

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики и 

звукопроизношения с наибольшей отчётливостью проявляются в различных 

формах монологической речи (пересказ, составление рассказов по одной или 

серии картинок, рассказов-описаний). Правильно понимая логическую 

взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением действий. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

воспитателей, родителей. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Развивается изобразительная деятельность детей. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространс-

твенного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
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сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

Можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Выделяют три уровня нарушения речи при ОНР: 

 

Характеристика уровней общего недоразвития речи 

I уровень 

Оральный праксис: дети чаще пытаются повторить движения за 

педагогом; нарушены объём, точность, активность, переключаемость 
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движений губ и языка; грубо нарушены тонкие дифференцированные 

движения языка. Некоторые дети отказываются от выполнения задания. 

Просодика и динамическая сторона речи: темп – медленный, реже – 

быстрый или нормальный. Ритм – доступно воспроизведение ритма 1, 2, 

много. Интонация – монотонная. Дыхание – низкий объём речевого дыхания. 

Часто дыхание «поверхностное». Голос – нередко снижена сила голоса. 

У детей с ОНР I уровня полиморфное нарушение произношения 

(нарушены все группы звуков). Нарушение чёткости, внятности – 

диффузный характер произношения из-за неустойчивости артикуляции и 

недоразвития фонематического восприятия. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова и предложения. 

Фонематическое восприятие находится в зачаточном состоянии. 

Отсутствуют и сложные и простые формы фонематического анализа. 

Импрессивная речь – отсутствует или имеется в зачаточном 

состоянии понимание значений грамматических изменений слова: нарушено 

различение единственного – множественного числа существительных и 

глаголов, приставочных глаголов, форм мужского и женского рода, 

уменьшительно-ласкательной формы существительных, значений предлогов. 

При восприятии речи доминирует лексическое значение. Ребенок понимает 

простые социально-бытовые инструкции, простые вопросы. Нарушено 

понимание логико-грамматических конструкций. 

Экспрессивная речь – фраза состоит из лепетных элементов и 

поясняющих жестов, вне конкретной ситуации, понятой окружающими быть 

не может. 

Диалогическая речь больше пассивна, чем активна. 

Автоматизированная форма речи – нарушена. 

Сопряжённая форма речи – нарушена. 

Отражённая форма речи – нарушена. 

Связная речь – не сформирована. 

Словарь ограничен. В активе – небольшое количество нечётко 

произносимых обиходных слов, аморфных слов-корней, звукоподражаний и 

звуко-комплексов, сопровождающихся указательными жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов. Пассивный словарь 

намного шире активного. 

Грамматические процессы – словообразование – отсутствует; 

словоизменение – отсутствует. 

Общая и мелкая моторика – развита слабо. 

 

II уровень 
Оральный праксис: у детей наблюдается нарушение объёма, точности, 

активности, переключаемости движений органов артикуляции, тонких 

дифференцированных движений языка. Нередко – отказ от выполнения 

заданий. 
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Просодика и динамическая сторона речи: темп – медленный, 

быстрый или нормальный. Ритм до 3-х. Снижена интонационная 

выразительность. Снижен объём речевого дыхания. Голос – чаще без 

особенностей.  

Полиморфное нарушение произношения (нарушены свистящие, 

шипящие, сонорные группы звуков). Нарушение чёткости, внятности 

(многочисленные замены, искажения, смешения звуков). 

Звуко-слоговая структура слов и фраз – затруднено воспроизведение 

структуры малознакомых трёхсложных слов, фраз из 3-4 и более слов. 

Нарушение структуры многочастотных и сложных слов и фраз (часто при 

сохранении рисунка слова нарушается звуконаполняемость – перестановки, 

замены звуков и слогов, упрощение сложных слов). 

Недоразвитие фонематического восприятия. 

Грубое недоразвитие фонематического анализа и синтеза (сложных 

и простых форм). 

Импрессивная речь – ребенок различает формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), формы мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, уменьшительно-ласкательные формы существительных, значения 

элементарных предлогов. Частично различает приставочные глаголы, 

сложные предлоги, число и род прилагательных. 

Понимание фраз – развивается понимание простых логико-

грамматических конструкций (2-3-хступенчатых инструкций, простых 

сравнений). Нарушено понимание скрытого и переносного смысла, сложных 

сравнений и инструкций, сложных предложно-падежных конструкций и 

конструкций в творительном падеже. 

Экспрессивная речь – произвольная фраза простая, из 2-3-х, редко 4-х 

слов, грубо аграмматичная. Спонтанная форма речи развита лучше 

произвольной речи: до 5-6 слов; на социально-бытовом уровне аграмматизмы 

редки. 

Диалогическая речь в основном развита.  

Автоматизированная форма речи – затруднена. 

Сопряжённая форма речи – затруднена. 

Отражённая форма речи – затруднена. 

Грубое недоразвитие связной речи: 1-2 предложения вместо 

пересказа; перечисление предметов, героев и их действий по серии 

сюжетных картинок. 

Словарь ограничен бытом и ближайшим социальным окружением (в 

речи мало признаков, частей предметов, обобщений, наречий, предлогов, 

союзов; недостаточно глаголов, существительных). Пассивный словарь 

намного больше активного. 

Словообразование сформировано очень слабо: образует простые 

формы существительных множественного числа, глаголы совершенного 
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вида, грубые ошибки образования существительных мн. числа родит. падежа 

(в косвенных падежах). 

Словоизменение – значительные затруднения в согласовании 

существительных с глаголами, прилагательными, числительными, 

предлогами. 

Моторика развита недостаточно. 

 

III уровень 

Оральный праксис – незначительно снижен объём и переключаемость 

движений языка. Затруднены тонкие дифференцированные движения 

языком. 

Просодика и динамическая сторона речи: темп – нормальный, 

медленный или быстрый. Ритм до 5. Интонация – норма или незначительное 

снижение интонационной выразительности. Дыхание – без особенностей. 

Голос – без особенностей. 

Полиморфное или мономорфное нарушение произношения. 

Нарушение дифференциации автоматизированных звуков (смешения, 

нестойкие замены звуков). 

Затруднения в воспроизведении слоговой структуры многочастотных 

и сложных слов и фраз. 

Фонематическое восприятие – сформирована слухо-зрительная и 

слухо-произносительная дифференциация оппозиционных звуков в словах; 

но нарушена или затруднена слухо-произносительная дифференциация 

оппозиционных звуков в слогах. 

Недоразвитие фонематического анализа и синтеза (определяют 

первый и /или последний звук в слове, количество слогов в знакомых 2-3-

хсложных словах, но затрудняются определить характеристики звука, 

количество и последовательность звуков / слов в слове / предложении). 

Импрессивная речь – наблюдаются трудности в различении 

морфологических элементов, выражающих значение числа и рода; 

приставочных и суффиксальных изменений значений слов. Понимание 

обращённой речи значительно развивается и приближается к норме. 

Наблюдаются трудности в понимании логико-грамматических структур, 

выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения. 

Экспрессивная речь – фраза простая, распространённая, с 

усложнением, изредка аграмматичная. Доступна сложная по структуре фраза, 

однако в речи используется редко. 

Диалогическая речь развита. 

Автоматизированная форма речи – сформирована. 

Сопряжённая форма речи – сформирована. 

Отражённая форма речи – сформирована. 
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Связная речь сформирована недостаточно: в пересказах и рассказах на 

наглядной основе наблюдаются пропуск и искажение смысловых звеньев, 

нарушение последовательности событий. 

Словарный запас недостаточный. В активе преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно других частей речи. Простым 

обобщением владеет частично. Антонимы подбирает со значительными 

ошибками. Пассивный словарь значительно шире активного. 

Словообразование – значительно затруднены: образование 

качественных, относительных и притяжательных прилагательных; 

приставочных глаголов. Часты ошибки в образовании уменьшительно-

ласкательной формы существительных, детёнышей животных. 

Словоизменение – незначительные аграмматизмы при согласовании 

прилагательного с существительным среднего рода в именительном и 

косвенных падежах в ед. и мн. числе; существительных с числительными и 

сложными предлогами. 

Общая моторика развита. Недостаточно сформированы графо-

моторные навыки. 

 

Психические процессы и явления. Недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения, переключения. 

Неточность восприятия. Нарушения вербальной памяти, страдает 

продуктивность запоминания и припоминания. Дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают мыслительными операциями. Диссоциация между речевым и 

психическим развитием. 

Познавательная деятельность. Нарушения познавательной и 

умственной работоспособности. Быстрая истощаемость и низкая 

работоспособность. Низкий уровень самоконтроля. Дети с трудом понимают 

сложные словесные инструкции. 

Эмоционально-волевая сфера. Повышенная возбудимость, 

двигательная расторможенность или наоборот инертность, ригидность. 

Эмоциональная неустойчивость, проявления агрессии, навязчивость, 

беспокойство, реже заторможенность, вялость. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства РФ.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
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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. 

1.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; – пересказывает (с помощью взрослого) 

небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 – составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 – устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 
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признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

 – использует схему для ориентировки в пространстве; 

 – владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью;   

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
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собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• Участвовать в беседе. 

•  Аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

• Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине; набору 

картинок. 

•  Последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения. 

•  Определять место звука в слове. 

•  Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 
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• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

• Развивать умение поддерживать беседу 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

• Развивать монологическую форму речи. 

• Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказать небольшие сказки, рассказы. 

• Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

Срок реализации данной программы рассчитан на один год. 

Основными задачами коррекционного обучения в старшей группе 

являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка; 

 Формирование правильного произношения звуков (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 Развитие навыков связной речи. 

В старшей логопедической группе в I периоде обучения проводится 2 

фронтальных занятия в неделю, а во II-III периодах проводится 4 

фронтальных занятия в неделю. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

В соответствии с Программой, система обучения и воспитания 

дошкольников с ОНР рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы соответственно возрасту детей), в течение 

которых коррекционно-педагогическая работа проводится с 1 сентября по 1 

июня. Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую 

работу. Каждый учебный год разбит на три условных периода коррекционно-

педагогической работы.  

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед 

проводит в рамках организованной образовательной деятельности в 

соответствии с расписанием и в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе режимных моментов - ежедневно.  

В течение этого времени у детей формируются самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь; количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям; происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, что способствует развитию готовности этих детей к обучению 

в школе.  

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 10-

часовым ежедневным пребыванием воспитанников.  

График и расписание работы учителя-логопеда утверждается 

заведующим ДОО.  

Учитель-логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит фронтальную, 

подгрупповую и индивидуальную логопедическую работу с детьми. Время с 

12.30 до 13.00 отводится на заполнение логопедической документации, 

подготовку к фронтальным занятиям, подбор дидактических пособий.  

Ведущей формой работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи являются логопедические занятия, 

на которых осуществляется развитие всех компонентов языка и подготовка 

детей к обучению в школе. Все коррекционно-развивающие занятия 

насыщены разнообразными игровыми приемами, речевыми и 

дидактическими играми и упражнениями.  

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти 

задания могут включать: выполнение с детьми различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных 

звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха и 

восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой 

структуры и т. п.  

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета и группового помещения обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их 
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эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям и полностью соответствует требованиям коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), представленными в АОП.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. 

 

2.1.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшей группы (первый год обучения) 
Пятилетние дети с ТНР в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но 

и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 

утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим в течение 

учебного года фронтальные занятия логопеда и некоторые занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам. Для этого формируются две 

подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей.  

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-

логопед осуществляет в режимные моменты.  

Основными направлениями коррекционно-развивающего обучения 

детей старшей группы является работа:  

• по практическому усвоению лексических и грамматических средств 

языка;  

• по формированию правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой, развитие 

фонематического слуха и восприятия);  

• по подготовке к обучению грамоте и овладению ее элементами;  

• по развитию навыков связной речи.  

Логопедические занятия строятся с учетом общедидактических и 

специальных (коррекционных) требований. Обозначенные выше направления 

работы реализуются на логопедических занятиях на протяжении всего 

учебного года, который разбит на три периода.  

В течение первых двух недель сентября проводится обследование 

речевых и неречевых функций детей, заполнение речевых карт и 

планирование индивидуально-подгрупповой работы.  

Логопедические занятия подразделяются на фронтальные (по 

подгруппам), и индивидуально-подгрупповые (1-5 детей).  

Фронтальные логопедические занятия (не более 25 мин.) проводятся в 

утренние часы. В середине занятия предусмотрено проведение динамической 

паузы.  
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Предусматриваются следующие виды фронтальных (по подгруппам) 

занятий:  

• по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи;  

• по формированию правильного звукопроизношения (закрепление 

поставленных звуков, овладение звуковым анализом и синтезом). 

 

2.1.2. Календарный учебный план в старшей группе 

Всё обучение условно делится на три периода. 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период – декабрь, январь, февраль. 

III период – март, апрель, май. 

Период Количество занятий 

Формирование лексико-

грамматических 

категорий и развитие 

связной речи. 

Формирование фонетической 

стороны речи. 

I 20  

II 22 22 

III 24 24 

 

I период – «Игрушки» (2 занятия), «Части тела» (2 занятия), «Овощи» 

(2 занятия), «Фрукты» (2 занятия), «Осень» (2 занятия), «Перелётные птицы» 

(2 занятия), «Лес» (2 занятия), «Посуда» (2 занятия), «Продукты питания» (2 

занятия), «Одежда. Обувь. Головные уборы» (2 занятия). 

II период – «Дом и его части» (2 занятия), «Мебель» (2 занятия), 

«Зима. Зимние забавы» (2 занятия), «Новый год» (2 занятия), «Зимующие 

птицы» (2 занятия), «Дикие животные и их детёныши» (2 занятия), 

«Домашние животные и их детёныши» (2 занятия), «Транспорт» (2 занятия), 

«Профессии» (2 занятия), «День защитника Отечества» (2 занятия), «Спорт»  

(2 занятия). 

III период – «Семья» (2 занятия), «8 Марта» (2 занятия), «Животные 

Севера» (2 занятия), «Животные жарких стран» (2 занятия), «Город и его 

улицы» (2 занятия), «День Космонавтики» (2 занятия), «Хлеб» (2 занятия), 

«Весна» (2 занятия), «Цветы весной» (2 занятия), «Насекомые»  

(2 занятия), «Ягоды» (2 занятия), «Лето. Времена года» (2 занятия). 

 

 

 

 



25 
 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

с общим недоразвитием речи 

2.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшей группы (первый год обучения) 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

• Развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь и 

выделять названия предметов, действий, признаков, а именно: правильное 

восприятие обращенных вопросов, выполнение соответствующих 

инструкций; различение семантического значения слов, разных 

грамматических категорий слов, соотнесение пространственных 

характеристик со значением простых и некоторых сложных предлогов; 

понимание разницы в значении слов, связанной с изменением морфемных 

элементов (окончаниями, суффиксами, приставками);  

• уточнение и расширение словарного запаса: формирование навыков 

употребления различных частей речи, слов, выходящих за рамки обиходного 

словаря; овладение навыками группировки слов по различным признакам и 

качествами, средствами и синонимии; развитие способности к пониманию и 

употреблению слов и выражений с переносным либо отвлеченным 

значением; 

• формирование понятий, начиная с достаточно простых, обобщающих, 

закрепленных ранее (игрушки, посуда), до более конкретных, 

дифференцированных (одежда – летняя и зимняя);  

• формирование практических навыков словоизменения и 

словообразования: образование существительных с уменьшительно-

ласкательным значением, глаголов с разными приставками (па-, вы-, по-), 

прилагательных; овладение умением изменять части речи по грамматическим 

категориям; согласование слов в составе словосочетания, а затем и 

предложения; употребление в самостоятельной речи простых, а затем и 

сложных предлогов с соблюдением правил грамматического оформления 

фразы;  

• обобщенное значение слов;  

• развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные 

слова);  

• употребление притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода;  

• практическое овладение навыками изменения числа и падежа 

существительных (дательный и винительный падежи, а также творительный 

в значении орудия, производителя и объекта действия), числа глаголов 

настоящего и прошедшего времени;  

• изменение повелительного наклонения глаголов единственного числа 

на изъявительное наклонение, третьего лица, настоящего времени (спи – 

спит, сиди – сидит);  
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• овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действия, по картинке, по наглядно-графической модели:  

- Им.п. существительного + согласованный глагол + прямое 

дополнение («Мама пьет чай», «Папа читает книгу» и т. п.);  

- Им.п. существительного + согласованный глагол + 2 

существительных в косвенных падежах («Мама шьет платье дочке, кукле», 

«Мама варит кашу сыну, дочке» и т. п.);  

• подготовка к овладению диалогической формой речи.  

 

Развитие связной речи 

• Обучение детей построению самостоятельных высказываний;  

• закрепление навыков построения различных типов предложений;  

• обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности; 

• обучение связному и логичному изложению содержания текстов, 

составлению рассказов по картине и серии картин, описанию предметов и 

объектов.  

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые ребенком элементы 

языковой системы включаются в непосредственное общение. Детей учат 

применять отработанные на занятиях речевые операции в аналогичных или 

новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных 

видах деятельности.  

 

Формирование правильного звукопроизношения 

Основное содержание занятий:  

• развитие фонематического слуха и восприятия;  

• развитие навыков произнесения слов различной звукослоговой 

структуры;  

• контроль за внятностью и выразительностью речи;  

• подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 

2.3. Содержание образовательных областей Программы 

● социально коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

 

СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 
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и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 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. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 
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естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций 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 с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 
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элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 
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1) Развитие словаря:  Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый – снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – 

проказник), с противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – 

солнечно). 

 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 

3) Формирование грамматического строя: Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – 

медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – 

выбежал – перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множест-

венного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в пове-

лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

4) Развитие связной речи: Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не-

большие сказки, рассказы. 



31 
 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную педагогом. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 
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детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
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формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
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мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком. 

Развитие словаря. 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизации 

в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, прилагательных, 

местоимений, наречий и существительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные м., ж. и ср. рода в ед. 

и мн. числе в И.п.  
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Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять сущ. м., ж. и ср. рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных с простым предлогом. 

Учить образовывать и использовать в речи сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, в настоящем и прошедшем времени. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имён 

прилагательных с сущ. м., ж. и ср.рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородным 

подлежащим и сказуемым. 

Художественная литература. 

Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихотворения, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихотворения и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной  деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя.  
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 

 

 Развитие просодической стороны речи 
1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

 

 Коррекция произносительной стороны речи 
1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в 

небольших потешках и игре. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его  к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

3. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятильности. 

 

 Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед 

за ним) со зрительной опорой и без нее. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 

двусложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов и ис-

пользованию их в речи. 

4. Формирование понятия слог – часть слова. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 
1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки. 

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

3. Формирование  умения  выделять  начальные  ударные гласные из 

слов, различать слова с начальными ударными. 

4. Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] 

из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. 

5. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом 

и прямых слогов с пройденными звуками (ам, ит, ну, по). 
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6. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

7. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Закрепление знания пройденных гласных букв А, У, О, И и умения 

читать слияния гласных. 

3. Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

4. Сформировать навыки составления букв из палочек, кубиков, 

мозаики, лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою 

манки. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементов. Научить узнавать правильно изображенные буквы в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых 

слогов с пройденными буквами. 

 

Развитие связной речи  навыков речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, давать ответные реакции. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке и отвечать на 

них. 

5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 

6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, 

состоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений об 

овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, обуви, мебели. 

7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей 

интонации. Работа над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении 

8. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения 

задавать вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 

9.  Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. 

Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 

10.Совершенствование умения повторять за взрослым описательный 

рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений по изучаемым лексическим 

темам. 

11. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо 

знакомой сказки с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

12. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы 

и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 



39 
 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

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

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ: 

1) Наглядные:  

 непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание 

наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание 

без опоры на 

наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические 

игры; 

 игры-драматизации, 

инсценировки, 

 дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно-образовательная деятельность по другим 

разделам программы. 

 

2.4. Перспективное планирование коррекционно-развивающей  

работы с детьми 

2.4.1. Перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшей группы (первый год обучения) 

Месяцы Основное содержание коррекционно-развивающей работы по 

периодам обучения  

Первый период обучения  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

1. Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять в ней названия предметов, 

действий, признаков; понимание обобщенного значения слов.  

2. Подготовка к овладению диалогической формой речи.  

3. Практическое усвоение некоторых способов 

словообразования: существительных с уменьшительно-

ласкательным значением и глаголов с разными приставками 

(на-, вы-, no-).  
4. Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и 

длинные).  

5. Использование притяжательных местоимений мой-моя в 

сочетании с существительными мужского и женского рода.  

6. Практическое овладение навыками изменения числа имен 

существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего 

времени, падежной категории существительных (дательный и 

винительный падежи, а также творительный в значении орудия, 

производителя и объекта действия: земля покрыта снегом, 

топить дровами, пение хором).  

7. Преобразование глаголов единственного числа 

повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица настоящего времени (спи – спит, сиди – 

сидит).  

8. Овладение навыками составления простых предложений по 

вопросам, навыками демонстрации действия по картинке и 
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наглядно-графической модели:  

а) Им. п. существительного + согласованный глагол + прямое 

дополнение («Мама пьет чай», «Папа читает книгу»);  

б) Им. п. существительного + согласованный глагол + 2 

существительных в косвенных падежах («Мама шьет платье 

дочке, кукле», «Мама варит кашу сыну, дочке» и т. п.).  

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа.  

 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [y], [о], 

[э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [в], [в'], [ф], [ф'], [б], 

[б'].  

2. Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих 

звуков: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р].  

3. Различение на слух гласных и согласных звуков.  

4. Выделение в слове первого ударного гласного звука (Аня, 

окунь).  

5. Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа.  
Второй период обучения  

Декабрь 

Январь 

Февраль  

 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

1. Уточнение представлений детей об основных цветах, о 

некоторых их оттенках и овладение соответствующим им  

словесным обозначениям.  

2. Практическое овладение по образцам способами образования 

относительных прилагательных, соотносящихся по значению с:  

а) продуктами питания (рисовый, гороховый, вишневый и т. 

п.);  

б) растениями (дубовый, березовый);  

в) различными материалами (резиновый, деревянный, 

стеклянный, бумажный).  

3. Выделение в словосочетаниях признаков предметов с 

помощью вопросов какой? какая? какое?; ориентирование на 

окончание вопросительного слова, совпадающее с окончанием 

прилагательного; усвоение навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе.  

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех 

формах (лежи — лежит — лежу), изменение формы глаголов 3-

го лица единственного числа на форму 1-го и 2-го лица 

единственного числа, а затем 1-го лица множественного числа 

(идет – иду — идешь – идем).  

5. Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих 

пространственное расположение предметов, в сочетании с 

соответствующими падежными формами существительных.  
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6. Совершенствование навыка ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации) по опорным 

словам, вопросам, демонстрации действий детей.  

7. Закрепление навыка построения предложений, 

распространение предложений путем введения однородных 

членов, первоначальное усвоение наиболее доступных 

конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, 

рассказов-описаний, пересказов.  

 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Закрепление правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого 

периода; постановка и автоматизация отсутствующих и 

коррекция искаженно произносимых звуков.  

2. Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного 

звукослогового состава.  

3. Формирование фонематического восприятия на основе 

четкого различения звуков по признакам: твердость - мягкость.  

4. Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

  
Третий период обучения  

Март 

Апрель 

Май  

 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

1. Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий (выехал – 

подъехал – въехал – съехал и т. п.).  

2. Закрепление навыка образования относительных и 

притяжательных прилагательных с использованием суффиксов 

-ов-, -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-, -ан-, -ян-.  

3. Образование наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, 

петушиный).  

4. Образование прилагательных, имеющих ласкательное 

значение, с использованием суффиксов: -еньк-, -оньк- 

(беленький, легонький); усвоение наиболее доступных 

антонимических отношений между словами (добрый – злой, 

высокий – низкий, широкий – узкий).  

5. Уточнение значений обобщающих слов.  

6. Формирование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  

а) с основой на твердый согласный (новый, новая, новое, 
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нового и т. п.);  

б) с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, зимнюю и 

т. п.).  

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога к с 

дательным, от с родительным падежом, с/со с винительным и 

творительным падежами).  

8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

9. Составление разных типов предложений:  

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

б) предложений с противительным союзом а в облегченном 

варианте («Сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с разделительным союзом или;  

в) сложноподчиненных предложений с разными придаточными 

и союзами (потому что; чтобы).  

10. Преобразование предложений путем изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(встретил брата – встретился с братом; брат умывает лицо – 

брат умывается и т. п.); изменения вида глагола (мальчик писал 

письмо – мальчик написал письмо; мама варила суп – мама 

сварила суп).  

11. Определение количества слов в предложении в собственной 

и чужой речи (два, три, четыре).  

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова.  

13. Развитие и усложнение навыка передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий (Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаши. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе.).  

14. Закрепление навыка составления рассказов по картине из 

серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р], [л] (согласные 

звуки – в твердом и мягком варианте, в прямых слогах).  

2. Дифференциация звуков по признакам твердости – мягкости 

[п] - [п'], [т] - [т'], [х] - [х'], по месту образования [п] - [т] - [х].  

3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и 

обратного слога (ат-ma), односложных слов типа «кот».  
  



2.5. Календарно-тематическое планирование 

Месяц/ 

неделя 

Лексическая 

тема 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий и развитие 

связной речи 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Сентябрь 

I, II 

неделя 

Обследование детей 

III 

неделя  

«Детский сад»  Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами.  

 Единственное и 

множественное число 

существительных.  

Развитие 

слухового 

восприятия 

неречевых звуков.  

Подготовка 

речевого аппарата. 

Ребенок – как часть 

коллектива 

Экскурсия на 

кухню, в 

прачечную 

IV 

неделя  

 

«Овощи»  Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Обобщающее понятие 

«овощи». 

 Единственное и 

множественное число 

существительных.  

Развитие 

слухового 

восприятия 

неречевых звуков.  

Подготовка 

речевого аппарата. 

Овощи с полей региона. Дать понятие, 

что овощи – это 

источник 

витаминов. 

V 

неделя  

«Фрукты»  Понятия «слово», 

«предложение». 

Распознавание 

предметных и 

Фрукты нашего региона.  

 

Дать понятие, 

что фрукты – это 
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 Составление простых 

предложений по 

сюжетной картине. 

 Образование 

относительных 

прилагательных. 

природных шумов, 

мелодий.  

 

источник 

витаминов. 

Октябрь 

I 

неделя  

 

Ягоды  Относительные 

прилагательные. 

 Составление загадок-

описаний. 

Различение на 

слух слов, близких 

по звуковому 

составу.  

 

Ягоды нашего региона Дать понятие, 

что ягоды – это 

источник 

витаминов. 

II 

неделя  

 

Перелетные 

птицы 
 Согласование 

числительных один и 

одна с 

существительными. 

 Пересказ текста, 

составленного по 

демонстрируемому 

действию. 

Различение на 

слух слов, близких 

по звуковому 

составу. Развитие 

темпа и ритма 

речи.  

Развитие силы 

голоса. «Эхо».  

Расширить знания о 

птицах, обитающих в 

ЕАО, занесенных в 

Красную книгу. 

Дать понятие о 

том, какую 

пользу приносят 

птицы 

III 

неделя 

«Осень»  Падежные 

конструкции.  В. п.  ед. 

ч. существительных. 

 Согласование 

существительного и 

глагола в числе. 

Развитие темпа и 

ритма речи.  

Развитие силы 

голоса.  

Воспитывать интерес и 

любовь к природе 

родного края  

 

Осень в городе. 

Фотографии 

природы региона  

 

IV 

неделя  

 

«Части тела»  Нарицательные 

существительные с 

Выделение 

начального 

ударного гласного 

Объекты для занятий 

спортом в г. Биробиджан 

Формировать 

представления о 

гигиене, как 
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суффиксами 

уменьшительно-

ласкательного значения. 

 Согласование 

существительных 

мужского и женского 

рода с числительными: 

«один», «одна», «два», 

«две», «много».  

в слове. 

Определение 

места звука в 

слове.  

 

залоге здоровья 

человека 

Ноябрь 

I 

неделя  

 

«Наша родина 

– Россия» 
 Падежные 

конструкции. Р.п. 

существительных в ед.ч. 

 Пересказ короткого 

рассказа. 

Выделение 

начального 

ударного гласного 

в слове. 

Определение 

места звука в 

слове.  

Расширить знания детей 

о нашей стране. 

 

Рассматривание,  

карты РФ 

II 

неделя  

 

«Посуда»  Падежные 

конструкции. Р.п. 

существительных в ед. 

ч. без предлога и с 

предлогом. 

 Составление 

описательного рассказа 

с использованием 

схемы. 

Выделение 

начального 

ударного гласного, 

место звука в 

слове.  

 

Воспитывать бережное 

отношение к 

национальному 

наследию.  

Магазин «Посуда»  

Дать понятие о 

русских 

народных 

ремёслах.  

 

III 

неделя 

«Продукты 

питания» 
 Относительные 

прилагательные (по 

материалу). 

 Знакомство с пищевой 

промышленностью 

нашего города. 

Познакомить со 

значением 

правильного 
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 Пересказ короткого 

рассказа. 

питания. 

IV 

неделя  

 

«Семья»  Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 Составление 

рассказа по сюжетной 

картине. 

 Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей 

семьи.  

 

Формировать 

доброе 

заботливое 

отношение ко 

всем членам 

семьи. 

V 

неделя  

 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

 Падежные 

конструкции. Р. п. 

существительных в ед. 

ч. 

 Составление 

рассказов-описаний по 

схеме. 

 Чулочно-трикотажная, 

обувная фабрика 

Классификация: 

летняя, зимняя, 

демисезонная 

Декабрь 

I 

неделя  

 

«Дом и его 

части» 
 Согласование 

числительных два и две 

с существительными. 

 Составление 

рассказов – описаний по 

схеме. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематического  

восприятия на 

неречевых звуках. 

Развитие  

слухового  

внимания и 

фонематического  

восприятия на 

Наблюдение за 

строящимся домом в 

нашем городе. Здания 

города Биробиджана  

 

Расширение 

словаря: 

крановщик, 

экскаваторщик.  
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речевых звуках. 

II 

неделя  

 

«Мебель»  Предлог на. 

 Падежные 

конструкции. Д.п. 

существительных в ед. 

ч. 

 

Звук [а]. 

Звук [у]. 

 

Рассказать о 

производстве мебели в 

нашем городе. 

Классификация 

предметов 

(кухонной, 

гостиной, 

спальной).  

III-IV 

неделя 

«Новый год»  Работа с 

деформированным 

предложением. 

 Предлог под. 

 Пересказ рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Звук [и]. 

Звуки [а-у]. 

Расширять знания о 

новогодних традициях.  

 

Подготовка к 

новому году в 

нашем городе 

Подбор 

определений 

(елочные 

игрушки).  

Январь 

II 

неделя 

«Зима. Зимние 

забавы» 
 Родственные слова. 

 Составление рассказа 

по картинкам. 

Звук [о]. 

Звук [ы]. 

Воспитывать интерес и  

любовь к природе 

родного края.  

Лыжный комплекс 

«Фома»  

Расширять 

знания о зимних 

видах спорта.  

 

III 

неделя 

«Зимующие 

птицы» 
 Дифференциация 

предлогов на, под. 

 Падежные 

конструкции. Т.п. 

существительных в ед. 

ч. 

Звуки [ы] - [и]. 

Звуки [а, у, и, о]. 

Зимующие птицы 

нашего региона 

Как помочь 

зимующим 

птицам 

IV 

неделя 

«Дикие 

животные и их 
 Предлог в. 

 Согласование 

Звук [м] [м']. 

Звук [н] [н']. 

Знакомство с наиболее 

распространенными 

Дать понятие, 

зачем нужны 
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детеныши» прилагательных с 

существительными в 

роде. 

 животными, 

обитающими в ЕАО и 

занесенными в Красную 

книгу. 

дикие животные 

Февраль 

I 

неделя  

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 Притяжательные 

прилагательные. 

 Пересказ сказки по 

опорным предметным 

картинкам. 

Звук [п]. 

Звуки [п], [п']. 

Закрепить знания об 

уходе за домашними 

животными. Знакомство 

с животноводческими 

профессиями ЕАО  

 

Дать понятие о 

том, какую 

пользу приносят 

домашние 

животные.  

Загадки о 

домашних 

животных.  

II 

неделя 

«Домашние 

птицы» 
 Различение и 

выделение в 

словосочетаниях 

названия признаков 

предметов по вопросам: 

Какой? Какая? Какое? 

Какие? 

 Обучение детей 

самостоятельной 

постановке вопроса 

Звук [г]. 

Звук [т]. 

Закрепить знания об 

уходе за домашними 

птицами.  

 

Дать понятие о 

том, какую 

пользу приносят 

домашние 

птицы.  

 

III 

неделя 

«Транспорт»  Приставочные 

глаголы. 

 Предлоги  к, от. 

Звук [к]. 

Звук [к']. 

Виды транспорта в 

нашем городе. Какие 

маршруты 

соответствуют номера 

автобусов. (номер 

автобуса на котором 

Знакомство с 

правилами 

дорожного 

движения. 
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можно доехать до 

детского сада) 

IV 

неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

 Падежные 

конструкции. 

Изменение 

существительных в ед. 

ч. по падежам. 

 Распространение 

предложений путем 

введения однородных 

определений. 

Звуки [п, т, к]. 

Звук [х]. 

Сквер Пограничников. 

Сквер воинам-

интернационалистам. 

Наблюдение за 

возложением цветов 

воинами-

интернационалистами.  

Беседа о 

защитниках 

Родины.  

 

Март 

I 

неделя  

«Профессии»  Падежные 

конструкции. П.п. 

существительных в ед. 

ч. с предлогом  о. 

 Составление 

предложений с союзами 

«а», «или», «и». 

Звук [х']. 

Дифференциация 

звуков 

[к-х]. 

Расширять знания детей 

о современных 

профессиях.  

 

Загадки о 

профессиях.  

 

II 

неделя  

«8 Марта»  Словообразование 

 Словосочетания 

Гласные звуки 

Согласные звуки 

[б-б']. 

 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, 

бабушке, сестре.  

 

Замечать и 

ценить 

обязанности 

каждого члена 

семьи. Знать и 

замечать 

любимые блюда 

мамы.  

III 

неделя 

«Игрушки»  Развитие общего 

внимания и понимания 

Дифференциация 

звуков [г-к]. 

Магазины игрушек в 

нашем городе.  

Рассматривание 

альбома 



51 
 

речи. 

 Формирование 

понятий о действии и 

предмете.  

 Притяжательные 

местоимения «мой», 

«моя». 

 

Дифференциация 

звуков [д-т]. 

 

 «Русские 

народные 

игрушки».  

 

IV 

неделя 

«Животные 

Севера» 
 Притяжательные 

прилагательные. 

 Антонимы. 

Дифференциация 

звуков [б-п].  

Дифференциация 

мягких и твердых 

согласных.  

 

Знакомство с наиболее 

распространенными 

животными, 

обитающими в северных 

регионах России и 

занесенными в Красную 

книгу. 

Рассматривание 

альбома 

«Животные 

Севера» 

V 

неделя 

«Животные 

жарких стран» 
 Образование 

сложных 

прилагательных. 

 Составление 

сравнительных 

рассказов - описаний по 

схеме. 

 

Звуки [с-с']. 

Звуки [з-з']. 

Знакомство с наиболее 

распространенными 

животными, 

обитающими в жарких 

странах. 

Отгадывание 

загадок о 

животных 

Апрель 

I 

неделя  

«Спорт»  Родственные слова. 

 Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Дифференциация 

звуков [з-с].  

Звук [ц]. 

Какие спортивные клубы 

есть в нашем городе.  

 

Формировать 

представления 

детей, что 

занятия 

физической 
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культурой 

способствуют 

укреплению 

здоровья 

II 

неделя  

«День 

Космонавтики» 
 Согласование 

числительных с 

существительными. 

 Предлоги 

(обобщение). 

Звук [ж]. 

Звук [с-ц ]. 

Расширять знания детей 

о космосе и летчиках-

космонавтах.  

Рассматривание 

альбома 

«Первые в 

космосе».  

III 

неделя 

«Город и его 

улицы» 
 Распространение 

предложений путем 

введения однородных 

определений.  

 Составление рассказа 

по опорным картинкам. 

Свистящие звуки  

[с, з, ц]. 

Звук [ш]. 

Расширить знания детей 

о родном городе, его 

достопримечательностях. 

Рассматривание 

фотографий о 

городе.  

 

IV 

неделя 

Хлеб  Составление 

предложений по двум 

опорным словам. 

 Антонимы. 

 Пересказ рассказа 

(сказки) 

Звуки [с-ш].  

[з-ж]. 

Звуки [ч], [щ] 

Воспитывать уважение к 

хлебу и труду людей, его 

выращивающих.  

 

Рассматривание 

альбома «Откуда 

хлеб пришел?»  

 

Май 

I 

неделя  

«День 

Победы» 
 Сравнительная 

степень качественных 

прилагательных. 

 Заучивание 

стихотворений  

(по выбору). 

Дифференциация 

звуков [ч-з]. 

Дифференциация 

звуков [ч-ц]. 

 

Знакомство с героями-

дальневосточниками, 

участвовавшими в ВОВ. 

Возложение 

цветов в сквере 

ветеранов  
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II 

неделя  

«Весна»  Составление 

предложений с союзом 

«потому что». 

 Составление рассказа 

по плану. 

Звук [л]. 

Звук [р]. 

 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе 

родного края.  

 

Пословицы и 

поговорки о 

весне.  

 

III 

неделя 

«Насекомые»  Уточнение 

пройденных обобщений. 

 Контрольное занятие 

по связной речи. 

Звуки [л-л']. 

Звуки [р-р']. 

 

Знакомить с 

разнообразием мира 

насекомых 

Польза от 

насекомых 

IV 

неделя 

«Лес»  Согласование 

существительного с 

прилагательным. 

 Составление 

рассказа по 

демонстрируемому 

действию. 

Дифференциация 

звуков [л'-р']. 

Дифференциация 

звуков [л-р]. 

Знакомство с 

растительным миром 

ЕАО. 

Правила 

поведения в лесу 

V 

неделя 

«Лето. 

Времена года» 
 Согласование 

числительных с 

существительными. 

 Контрольное занятие 

по связной речи. 

Контрольные 

занятия. 

Особенности лета 

родного края 

ОБЖ в летний 

период 
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2.6. Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-

развивающей работе с дошкольниками 

Основными задачами коррекционно развивающей деятельности 

являются: 

- создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  

медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в 

дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной 

мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не 

только в плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 

по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определен-

ные образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает 

правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять 

основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

Учитель-логопед: 

- Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия, анализа и 

синтеза;  

- формирование слоговой структуры слов;  
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- обогащение словаря;  

- формирование лексико-грамматических категорий;  

- развитие связной речи 

- развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное);  

- развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация);  

- развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук и 

графо-моторных навыков 

- формирование двигательных умений и навыков (общефизических, 

мелких, артикуляционных);  

Воспитатели:  

- формирование культурно-гигиенических навыков, 

- развитие представлений о своем здоровье и средствах и его здоровье 

- формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, общей культуры, качеств, обеспечивающих социальную 

успешность; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной 

жизненной потребности;  

- воспитание трудолюбия;  

- обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами 

- формирование полноценных представлений о внешних свойствах 

предметов, их форме, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени;  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- формирование сенсорных, элементарных математических 

представлений;  

- формирование целостной картины мира 

- формирование пассивного и активного словаря; приобщение к 

словесному искусству;  

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности, 

литературной речи, практическое овладение воспитанниками нормами 

русской речи;  

- развитие свободного общения  со взрослыми и детьми;  

- расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного 

опыта;  

- развитие интеллектуальных и личностных качеств.  

- воспитание любви к родному языку через устное народное творчество 

(потешки, скороговорки, сказки, загадки).  
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Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения 

на совершенствование речевой функции.  

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных 

занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления; 

е) упражнения на развитие дыхания (коррекция заикания). 

 

Инструктор по физической культуре 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;  

- развитие основных движений детей;  

- развитие умения координировать речь с движениями, работать над 

общими речевыми навыками;  

- разносторонне физическое совершенствование функций организма;  

- повышение работоспособности, закаливание. 

- воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

организованность, инициативность, самостоятельность;  

- формировать умение соблюдать и объяснять правила игры;  

- развитие морально-волевых качеств личности, умения управлять 

своей эмоциональной сферой. 

- формирование пространственных и временных представлений;  

- расширять кругозор детей в процессе двигательной деятельности.  

 

Музыкальный руководитель 

- развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти;  

- воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным 

произведениям различных жанров, расширять музыкальные впечатления. 

- развивать мелодический, тембровый, звуко-высотный и 

динамический слух;  

- совершенствовать работу над дыханием, артикуляцией, дикцией; 

- вызывать у детей желание пробовать себя в разных ролях;  
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- предоставлять возможность детям выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями;  

- воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления. 

- развивать координацию движений, пластику, грациозность, учить 

двигаться свободно, ритмично, самостоятельно. 

Педагог-психолог 

- вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

корректировать его нежелательные черты поведения и характера. 

- снимать тревожность при негативном настрое на занятие;  

- проводить игровую коррекцию по развитию эмоциональной сферы;  

- помогать детям преодолевать стрессовые состояния в период 

адаптации к ДОУ. 

- развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, 

повышать уверенность в себе; 

- обеспечивать психологическую готовность детей к школьному 

обучению;  

- формировать активную позицию родителей по отношению к процессу 

воспитания ребенка в единстве с требованиями педагогов и учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

- развивать познавательные и психические процессы: восприятие, 

память, мышление, воображение;  

- развивать интеллектуальную сферу ребенка, мыслительные умения, 

наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, творческое 

и критическое мышления. 

 

Методическая работа и формы взаимодействия  
1. Совместное обследование детей.  

2. Планирование и проведение занятий с различными специалистами в 

соответствии с единым тематическим планом.  

3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.  

4. Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, анкетирования.  

5. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.  

6. Оказание консультативной помощи специалистам.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей старшей логопедической группы, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

      Развивающая  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
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виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 

№ 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Шкаф 5-ти створчатый 

Шкаф 2-х створчатый 

Стол 

Компьютерный стол 

Столы детские 

Стул взрослый 

Стул детский 

Тумба 

Зеркала настенные 

Шторы на зеркала 

Доска наклонная 

Доска магнитная 

Палас-ковер 

Гардина 

Штора-тюль 

Вешалка 

Лампы дневного света 

Коробка для радиатора 

Цветы (декоративные) 

Кашпо 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 
 

 

№ 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

1. 

2. 

 

Пособия  

Игрушки 

Наглядные пособия (картотека): 

1. Обследование 
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1 

3 
5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

2. Моторика 

3. Дыхание 

4. Овощи – фрукты 

5. Посуда – мебель  

6. Одежда – обувь  

7. Транспорт. Профессии 

8. Дикие животные, птицы 

9. Домашние животные, птицы 

10. Времена года 

11. Звуки [С], [З] 

12.  Звуки [Ш], [Ж] 

13. Связная речь 

14. Пересказы, составление описательных рассказов 

15. Лексика. Грамматика  

16. Классификация 

17. ЗКР 

18. Грамота 

19. Звуки [Р], [Р'] 

20. Звуки [Л], [Л'] 

Артикуляционная гимнастика 

Развитие психических процессов (материал) 

Кассы букв 

Картинки по ЗКР 

Зеркала для индивидуальной работы 

 

ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

 

 

 

 

4 
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7 
8 6 6 

2 

3 

 

3 

5 
5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 8 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

шкаф                                             стул детский 

 

компьютерный стол         стул взрослый 

стол детский                    стол 

доска магнитная                     тумба 

 

шкаф 5-ти створчатый 
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           зеркало 

                              окно 

3.3. График работы 

I период 

учителя-логопеда Парканской И.В. 

на 2023 -2024 учебный год 

Понедельник 

9
00

 – 12
30

  

12
30

 – 13
00

  

 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

Организационно-методическая работа в кабинете  

 

Вторник 

9
00

 – 10
00

   

 

10
00

 - 12
30 

 

12
30

 – 13
00

  

 

Фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

 

Организационно-методическая работа в кабинете  

 

Среда 

9
00

 – 12
30

  

12
30

 – 13
00

  

 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

Организационно-методическая работа в кабинете  

 

Четверг 

9
00

 – 10
00

   

 

10
00

 - 12
30 

 

12
30

 – 13
00

  

 

 

 

 

13
00

 - 15
00 

15
00

 - 17
00

 

Фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

 

Организационно-методическая работа в кабинете  

 

Пятница 

Организационно-методическая работа в кабинете  

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

Консультативно-методическая работа с родителями 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

II- III период 

учителя-логопеда Парканской И.В. 

на 2023 -2024 учебный год 

Понедельник 

9
00

 – 10
00

  

  

10
00

 – 12
30

  

Фронтальные занятия по формированию фонетической 

стороны речи 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 
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12
30

 – 13
00

  

 

Организационно-методическая работа в кабинете  

 

Вторник 

9
00

 – 10
00

   

 

10
00

 - 12
30 

12
30

 – 13
00

  

 

Фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

Организационно-методическая работа в кабинете  

 

Среда 

9
00

 – 10
00

   

 

10
00

 - 12
30 

12
30

 – 13
00

  

 

Фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

Организационно-методическая работа в кабинете  

 

Четверг 

9
00

 – 10
00

  

  

10
00

 – 12
30

  

12
30

 – 13
00

  

Фронтальные занятия по формированию фонетической 

стороны речи 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

Организационно-методическая работа в кабинете 

Пятница 

13
00

 - 15
00 

15
00

 - 17
00

 

Организационно-методическая работа в кабинете  

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

Консультативно-методическая работа с родителями 

 

3.4. Оценка индивидуального развития детей 

Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной 

работы ориентируются на освоение детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Динамика развития детей 

отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного 

маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении основной общеобразовательной 

программы.  

Мониторинг проводится два раза в год, фиксируется в планах 

индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах 

обследования детей.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

основной общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) 

психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 
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Методическая литература 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. - Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2001г. 

2. Белобрыкина О.А. Речь и общение. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

3. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем 

– логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи. – СПб, 2002 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР (I, II, III, периоды). Москва. 

Гном-Пресс. 1999 г. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН (I, II, III, 

периоды). Москва. Гном-Пресс. 2000 г. 

6. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет. Москва Творческий центр «Сфера». 2005 г. 

7. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи. Москва Творческий центр «Сфера». 1999г. 

8. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их 

коррекция у детей ЗПР: уч. пособие для студ. высш. учеб.заведений. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 

9. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с 

минимальными дизартрическими расстройствами: Учебное пособие/ 

Под ред. Е.А. Логиновой. – СПб.: Издательство «Союз», 2004.  

10.  Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для 

воспитателей и родителей. – 3-е изд; испр и доп. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. 

11.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. Москва. Владос. 2001г. 

12.  Программа для логопедов дошкольных образовательных учреждений 

«Рабочая программа по коррекционному обучению и подготовке к 

школе детей с общим недоразвитием речи. (старшая и 

подготовительная группы)». составители Попова Т.Б., Симонова А.Э., 

Александрович О.В.  – Биробиджан, 2008  обл.ИУУ, 2008. 

13.  Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у 

детей с ОНР: упражнения, дидактические  игры, логические задачи, 

игры-занятия. -  М.: ТЦ Сфера, 2005. 

14.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 

ОНР. Москва. Мозаика-Синтез. 2003г. 

15.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с 

ОНР. Москва. Мозаика-Синтез. 2003г. 

16.  Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит». Санкт-Петербург. 

Издательство «Акцидент». 1998г. 
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17.  Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. Санкт-Петербург. 

Детство-Пресс. 1999г. 

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

детей дошкольного возраста. Практическое пособие. Москва. Айрис-

Пресс. 2004 г. 
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Приложение 

Лексико-грамматические материалы к занятиям в старшей 

логопедической группе 

Тема: Игрушки. 

1. Рассмотреть с детьми игрушки. Определить материал, из которого каждая из них 

сделана (деревянная, резиновая, пластмассовая, плюшевая, меховая); отметить внешние 

признаки игрушки: форму (круглая, квадратная, овальная, прямоугольная), цвет, качество 

(мягкая, твёрдая, гладкая, шершавая). Провести с детьми беседу о бережном отношении к 

игрушкам. Организовать экскурсию в магазин игрушек. 

2. Д/и «Узнай игрушку на ощупь». 

3. Д/и «Узнай игрушку по описанию». Воспитатель рассказывает об игрушке, а 

ребёнок её называет. 

4. Подобрать действия к предмету. Н-р: Мяч – летит, прыгает, катится, скачет, 

падает… 

5.  Д/и «Подбери признак». Н-р: Кукла (какая?) – новая, пластмассовая, красивая, 

дорогая, кудрявая…. 

6.  Д/и «Назови ласково». Н-р: Кукла – куколка. 

7.  Д/и «Мой, моя». Н-р: Мой мяч, моя машинка. 

8.  Д/и «Чего не стало». 

9. Д/и «Повтори». Развитие слухового внимания и памяти. 

 Кукла – мяч – танк. 

 Матрёшка – собака – ведро. 

 Машина – кубики – юла. 

 Неваляшка – пирамидка – мозаика. 

 Домино – лото – ракетка. 

 Велосипед – дудочка – самокат. 

10.  Д/и «Магазин игрушек» 

Детям демонстрируется сюжетная картинка с изображением полок магазина, на 

которых стоят игрушки. Логопед держит в руках предметные картинки с изображением 

тех же игрушек в единственном числе; Показывая поочередно свои картинки, логопед 

начинает предложение, которое дети должны закончить. 

Примерный речевой материал: 

У меня мишка, а в магазине... (мишки). 

У меня кукла, а в магазине... (куклы). 

У меня машинка, а в магазине... (машинки). 

У меня пирамидка, а в магазине... (пирамидки). 

У меня мяч, а в магазине... (мячи). 

У меня совок, а в магазине... (совки).  

У меня кубик, а в магазине... (кубики). 

11. Упражнять в образовании прилагательных от существительных. Н-р: Собака из 

меха – меховая, мяч из резины – резиновый и т.д. 

12. Д/и «Узнай по силуэту», 

13. Д/и «Зашумлённые картинки». 

14. Д/и «Без чего» с опорой на картинки. Н-р: Машина без колеса, зайка без уха, 

мишка без лапы и т.д. 

15. Д/и «Отгадай-ка» 

Ростом разные подружки,  

Но похожи друг на дружку, 

Всё они сидят друг в дружке, 

А всего – одна игрушка. 

Когда апрель берет свое 

И ручейки бегут, звеня, 

Я прыгаю через нее, 

А она – через меня. 
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(Матрешка) (Скакалка) 

Он пляшет и поет. 

И гудит, как самолет, 

Он бежит бегом, 

Он жужжит жуком.  

 (Волчок) 

Эти чудо-кирпичи 

Я в подарок получил. 

Что сложу из них — сломаю, 

Все сначала начинаю. 

(Конструктор) 

Сам пустой, голос густой. 

Дробь отбивает, 

Шагать помогает. 

(Барабан) 

Не обижен, а надут. 

Его по полю ведут. 

(Мяч) 

 

16. Д/и «Подскажи словечко». 

Сегодня все ликуют:                              

В руках у детворы                                  

От радости танцуют                               

Воздушные… (шары).       

В этой молодице 

Прячутся девицы, 

Каждая сестрица – 

Для меньшой темница. 

Красные щёчки, 

Пёстрые платочки. 

Хлопают в ладошки 

Весёлые… (матрёшки). 

Он – с бубенчиком в руке, 

В сине-красном колпаке. 

Он – весёлая игрушка, 

А зовут его… (Петрушка).  

 

17. Пальчиковая гимнастика. 

На большом ковре и в ряд 

Куклы Танины стоят. 

Два медведя, Буратино 

И весёлый Чипполино, 

И котёнок, и слонёнок. 

Раз. Два, три, четыре, пять –  

Вместе мы пойдём гулять. 

18. Рассказ – описание «Кукла» 

«Это – кукла маша. Ее купили в магазине. Она сделана из резины. У куклы есть 

голова, шея, ручки, туловище, ножки. Кукла нарядная. На ней красное платьице и белые 

туфли. Кукла маша – игрушка. С ней играют. С куклой нужно обращаться аккуратно». 

19. Упражнять в составлении описательных рассказов об игрушках по плану-схеме. 

«Моя любимая игрушка» 

План: 

- название игрушки; 

- описание деталей; 

- цвет; 

- из чего сделана? 

- как с ней играть? 

- как игрушка попала к тебе? 

- чем тебе нравится эта игрушка? 

 

Тема: Части тела. 

1. Закрепить с детьми названия частей тела человека. Дети должны уметь называть и 

показывать их на себе, на кукле, на другом человеке. Рассказать о функциях частей 

тела (глазами видим, ушами слышим, носом дышим и т.д.). Дать понятие, что 

гигиена человека – это залог здоровья. 

2. Д/и «Один – много». 
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 Голова – головы, (волос, ухо, лоб, глаз, бровь, губа, рот, зуб, лицо, щека, шея, живот, 

спина, нога, плечо, ладонь, кулак, рука, локоть, ноготь, палец, нос, ноздря, ресница, 

пятка, стопа, бок). 

3. Д/и «Найди ошибку». 

 Руками прыгают, а ногами трогают. 

 Глазами нюхают, а носом смотрят. 

 Ушами едят, а ртом слушают. 

 Ногами хлопают, а руками топают. 

 Ногтями берут, а руками царапают. 

4. Д/и «Он и я». Преобразование формы глаголов 3 лица ед. ч. в форму 1 лица. Н-р: 

Он ест – я ем, он нюхает – я нюхаю и т.д. 

5. Д/и «Ответь на вопрос». 

         - Сколько у тебя ног (рук, пальцев на руке, на двух руках, на ноге, глаз, ушей, носов, 

волос)? 

Без опоры на предметные картинки: 

слушаем (чем?)... (ушами); 

думаем (чем?)... (головой); 

смотрим (чем?)... (глазами); 

кусаем (чем?)... (зубами); 

режем (чем?)... (ножом); 

едим (чем?)... (ложкой, вилкой); 

топаем (чем?)... (ногами). 

6. Д/и «Сосчитай». Согласование числительных с существительными: палец, рука, 

ухо, нос, глаз. 

7. «Будь внимательней» (речевая подвижная игра) 

Хлоп-хлоп-хлоп (дети хлопают в ладоши) 

Топ-топ-топ (топают ногами) 

Стук-стук-стук (стучат кулаками по столу) 

Шлеп-шлеп-шлеп (ударяют ладонями по столу) 

Левой рукой по плечу, 

Правой рукой покручу 

На носочки и на пятки – 

И достанем до лопатки. 

8. Упражнять в выполнении многоступенчатых инструкций. 

 Понюхай носом, постучи кулаком, подними плечи. 

 Подними руки, похлопай в ладоши, сядь на корточки. 

 Левой рукой закрой правый глаз. И т.д. 

9. Д/и «Подбери слова». Н-р: Какие у тебя глаза? (У меня глаза красивые, серые, 

большие и т.д.). 

10. Д/и «Сложи целое». Составить фигуру человека. 

11. Д/и «Для чего нужны эти предметы?» 

 Расчёска, мыло, зубная щётка, зубная паста, мочалка, шампунь, гель для душа и 

т.д. 

12. Д/и «Скажи ласково». 

13. Д/и «Скажи наоборот». 

 Большой - … 

 Высокий - … 

 Худой - … 

 Длинный - … 

14. Д/и «Найдём хозяина». 
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Воспитатель произносит начало предложения, а дети заканчивают его. Затем они 

повторяют предложения и называют те части тела, о которых идёт речь. 

 Ресницы нужны…(глазам). 

 Локти нужны…(рукам). 

 Пятки нужны…(ногам). 

 Волосы нужны…(голове). 

 Лопатки нужны…(спине). 

 Пальцы нужны…(ладошкам). 

 Колени нужны…(ножкам). 

15. Пальчиковая гимнастика. 

Пальчики мы загибаем, 

Пальчики мы сосчитаем: 

Один пальчик, два пальчика, 

Три пальчика, четыре пальчика, 

Пять пальчиков, шесть пальчиков, 

Семь пальчиков, восемь пальчиков, 

Девять пальчиков, десять пальчиков. 

16. Выучить. 

Называем мы слова: 

Лоб, затылок, голова, 

Шея, плечи, пальцы, ногти, 

Кулаки, ладошки, локти, 

Нос, живот, колени, пятки, 

Губы, бёдра и лопатки… 

Части тела изучаем, 

Части тела называем. 

 

Тема: Овощи. 

1. Рассмотреть с детьми натуральные овощи: картофель, огурец, морковь, 

капусту, фасоль, свеклу, тыкву, редиску, горох, лук, перец. Объяснить, что всё это можно 

назвать одним словом «овощи». Обратить внимание на следующие признаки овощей: 

цвет, форму, вкус. По возможности рассказать и показать детям, где и как растут овощи, 

что из них готовят (суп, салат, винегрет…). Совместно с детьми приготовить любое блюдо 

из овощей. Дать понятие, что овощи – это источник витаминов. 

2. Д/и «Подскажи словечко». 

Хотя и сахарной зовусь, но от дождя я не размокла. 

Крупна, кругла, сладка на вкус, узнали вы? Я… (свёкла) 

Летом в огороде – свежие, зелёные, 

А зимою в бочке – жёлтые, солёные. 

Отгадайте, молодцы, как зовут нас?.. (огурцы) 

Он круглый и красный, как глаз светофора. 

Среди овощей нет сочней… (помидора) 

Наш огород в образцовом порядке: 

Как на параде, построились грядки. 

Словно живая ограда, вокруг –  

Пики зелёные выставил… (лук) 

3. Д/и «Большой – маленький». Образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Н-р: Огурец – огурчик, помидор – помидорчик. 

4. Д/и «Соберем урожай» 
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Детям раздаются разрезные картинки с изображением частей овощей и фруктов и 

две корзинки. Сложив разрезную картинку, ребенок называет ее, определяет, овощ это 

или фрукт, и кладет в соответствующую корзинку. 

5. Д/и «Один – много». Образование мн. ч. существительных. Н-р: Перец – перцы, 

баклажан – баклажаны. 

6. Д/и «Какой, какая?» Согласование прилагательных с существительными. Н-р: 

Помидор (какой?) – сочный, круглый, красный, спелый… 

7. Д/и «Что приготовим». Образование относительных прилагательных от 

существительных. Н-р: Из картофеля – картофельное пюре, из моркови – морковный 

пирог и т.д. 

8. Д/и «Мой, моя». Согласование притяжательных местоимений с 

существительными. Н-р: Чья это репа? – Это моя репа. 

9.  Д/и «Будь внимательным». 

1. Детям демонстрируется картинка с изображением овощей (например: лук, 

огурец, морковь). Воспитатель  называет овощи, изображенные на картинке, и овощ,  

изображения которого нет (например, редис). Дети должны назвать овощ, изображение 

которого отсутствует на картинке.  

2. Детям демонстрируются четыре картинки с изображением овощей (например: 

лук, чеснок, кабачок, огурец). Воспитатель называет изображение трех овощей (например: 

[лук, кабачок, огурец). Дети должны назвать пропущенный овощ (чеснок).  

10. Д/и «Сосчитай». Согласование числительных с существительными. 

Дети встают в круг и хором декламируют стихи: 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Все умеем мы считать. 

Принесли из магазина 

Мы огромную корзину. 

В ней много разных овощей, 

Посчитать-ка их сумей. 

В центре круга с корзиной, заполненной муляжами овощей, стоит ведущий. После 

окончания чтения стихотворения ведущий даёт одному из детей любой овощ. Этот 

ребёнок передаёт овощ стоящему рядом со словами: «Один огурец». Второй ребёнок 

отдаёт огурец следующему, произнося: «Два огурца». Счёт ведётся до пяти.  

11. Д/и «Вершки – корешки». 

Воспитатель объясняет детям, что у одних овощей мы едим то, что растёт на 

поверхности земли (вершки), а у других – то, что растёт в земле (корешки). 

Дети делятся на две команды. Одна команда будет вставать на цыпочки и 

поднимать руки вверх, когда услышит название «вершков» (капуста, помидор, огурец, 

кабачок и т.д.), а другая приседать, когда воспитатель назовет «корешки» (картофель, лук, 

морковь, редис и т.д.). Выигрывает команда, допустившая меньшее количество ошибок. 

12. Д/и «Собираем урожай». Расширение глагольного словаря. 

Перед детьми картинки с овощами. Каждый ребёнок берёт по одной картинке и 

комментирует свои действия: «Я дёргаю морковь»; «Я копаю картофель»; «Я срезаю 

капусту»; «Я срываю горох» и т.д. 

13. Д/и «Чего не стало». Практическая отработка существительных в Р.п. 

Перед детьми муляжи овощей. Дети закрывают глаза, а воспитатель убирает один 

из овощей. Дети открывают глаза и говорят чего не стало. 

14. Д/и «Таинственный мешочек».  

Воспитатель предлагает детям «таинственный мешочек», в котором ребёнок на 

ощупь определяет, какой овощ он сейчас достанет. 

15. Д/и «Повар». 

Дети делятся на две команды. Каждая команда получает набор картинок с 

изображением различных продуктов питания (в основном овощей). Каждая команда 



71 
 

должна «приготовить» угощение. Дети составляют рассказ о том, что можно приготовить 

из имеющихся у них продуктов. 

Примерные рассказы: «У нас есть картофель, лук, морковь, горох и мясо. Мы 

приготовили гороховый суп»; «У нас есть огурец, помидор, редис, лук, петрушка, 

растительное масло. Мы приготовили зелёный салат» и т.д. 

16. Д/и «Обведи по контуру». 

17. Д/и «Разрезные картинки». 

18. Д/и «Составь предложение». Ребенок заканчивает предложение, а затем 

повторяет  его полностью. 

Помидор круглый, а морковка… 

Огурец овальный, а тыква… 

Лук горький, а морковка… 

Огурец зелёный, а свёкла… 

Редиска мелкая, а редька… 

Кабачок большой, а тыква… 

Помидор кислый, а чеснок… 

Морковка в земле, а помидор… 

19. Упражнять детей в составлении описательного рассказа об овощах по плану-

схеме. 

20. Д/и «Отгадай-ка» 

Сидит дед, в шубу одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. 

(Лук)                          

Круглый бок, желтый бок — 

Сидит на грядке колобок. 

К земле прирос он крепко. -   

Что это? 

( Р еп к а )  

Я длинный и зелёный, 

Вкусный и соленый, 

Вкусный и сырой. 

Кто же я такой? 

(Огурец) 

Щеки красные, нос белый, 

В темноте сижу день целый. 

А рубашка зелена, 

Вся на солнышке она. 

(Редис) 

  

21. Прослушать стихотворение. 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свёклу, ох! 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свёкла, ох! 

И суп овощной оказался неплох! 

                                                                                      (Ю. Тувим) 

 Из чего хозяйка варила суп? 

22. Пальчиковая гимнастика. 

«Засолка капусты». 

Мы капусту рубим, 

Мы капусту трём, 

Мы капусту солим, 

Мы капусту жмём. 

 «Наша грядка». 

Что растёт на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий, 

Помидоры и укроп 

Для приправы и для проб. 
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Есть редиска и салат – 

Наша грядка просто клад. 

23. Заучить рифмованный рассказ «Корзина с урожаем». 

Собрала урожай Зина и сложила его в корзину: 

Вот помидор красный – овощ прекрасный, 

Вот овальный огурец – зелёный молодец, 

Вот морковка – краса – длинная коса, 

Вот вкусная картошка – для супа и окрошки, 

Вот крупная свёклушка – мы любим её кушать. 

 

Тема: Фрукты. 

1. Рассмотреть с детьми натуральные фрукты и объяснить, что всё это можно 

назвать одним словом «фрукты». Обратить внимание на характерные признаки фруктов: 

цвет, форму, вкус. По возможности рассказать детям, где и как растут фрукты (в саду, на 

дереве, на кусте). Рассказать и показать детям, что можно приготовить из фруктов. Дать 

понятие, что фрукты – это источник витаминов. 

2. Д/и «Мы волшебники немного был один, а станет много». Н-р: Яблоко – 

яблоки, персик – персики и т.д. 

3. Д/и «Большой – маленький». Н-р: Апельсин – апельсинчик, лимон – лимончик и 

т.д. 

4. Подобрать родственные слова. 

 Яблоко – яблочко, яблоня, яблочный, яблонька… 

 Лимон – лимончик, лимонный… 

5. Д/и «Какой, какая, какое». Н-р: Яблоко – круглое, сочное, румяное, спелое, 

наливное, сладкое…. 

6. Д/и «Сосчитай фрукты» педагог читает зачин и предлагает детям, загибая 

пальчики, сосчитать фрукты. 

Каждый пальчик загибаем, 

Дружно яблоки считаем: 

Одно яблоко, два яблока, три яблока, 

Четыре яблока, пять яблок и т.д. 

(груши, сливы, персики, апельсины…) 

7. Д/и «Назови сок, варенье». Н-р: Сок из апельсина – апельсиновый. Варенье из 

апельсина – апельсиновое. И т.д. 

8. Д/и «Письмо с ошибками». Воспитатель говорит детям, что для них пришло 

письмо от Незнайки. Но в письме есть ошибки, которые нужно исправить. 

«Здравствуйте, дети! Приезжайте ко мне в гости. Я сварю к вашему приезду из 

яблок яблочный компот. Я испеку из слив яблочный пирог. Я сделаю из груш яблочное 

желе. Я отожму из апельсинов яблочный сок. Я сварю из вишен яблочное варенье». 

9. Д/и «Что где растёт». Н-р: Яблоко – на яблоне, груша – на груше, слива – на 

сливе и т.д. 

10. Д/и «Обведи по контуру». 

11. Д/и «Загадай мы отгадаем». 

Описать предмет в принятом порядке: сначала рассказать о форме, потом об 

окраске, вкусе, запахе. При этом предмет называть нельзя. 

12. Д/и «Разрезные картинки». 

13. Д/и «Какого фрукта не стало». (Усвоение категории родительного падежа 

единственного числа.) 

Взрослый незаметно убирает одну из четырех-пяти картинок с изображением 

фруктов. Н-р: Не стало сливы и т.д. 



73 
 

14. Д/и «Мой, моя, моё». Н-р: Мой банан, моя груша и т.д. 

15. Упражнять в составлении предложений по двум опорным предметным 

картинкам.  Н-р: Я люблю банан, а Витя любит грушу. И т.д. 

16. Упражнять в составлении сложносочинённого предложения с союзом «а» по 

образцу. Н-р: Лимон кислый, а яблоко сладкое. Лимон овальный, а яблоко круглое. Лимон 

жёлтый, а яблоко красное. 

17. Упражнять в составлении описательных рассказов о фруктах по плану-схеме. 

18. Выучить стихотворение: 

... Да вот фруктовый магазин!  

Здесь припасли для нас  

Антоновку и апельсин,  

Арбуз и ананас. 

                       Вот абрикос, а вот айва... 

                       Какие вкусные слова — 

                       И все на букву А. 

                                                   (Самуил Маршак) 

19. Д/и «Цвет и форма».  

Спросите ребёнка, что это может быть за фрукт: 

1. Если цвет этого фрукта не жёлтый, то это может быть ... (апельсин...); не 

зелёный (гранат, лимон...) ; не синий (банан, апельсин...). 

2. Если форма этого фрукта не овальная, то это может быть ... (апельсин, 

груша...); не круглая (банан...). И т. д. 

3. Не круглый и не жёлтый (груша, слива...); не зелёный и не овальный 

(апельсин, яблоко...); не круглый и не оранжевый (груша, банан...). 

20. Д/и «Угадай-ка». 

Круглый, полосатый, 

С огорода взятый, 

Сахарный и алый стал – 

Кушайте пожалуйста. 

(Арбуз) 

Круглая, а не месяц, 

Желтая, а не масло, 

Сладкая, а не сахар, 

Хвостатая, а не мышь, 

(Дыня) 

Колобок висит все лето 

Среди зеленых веток, 

Ударит гулко оземь. 

Когда наступит осень. 

(Яблоко)  

Схож он с бусами немножко: 

Каждый листик – как ладошка. 

Был зеленым, а поспел он – 

Стал янтарным, синим, белым. 

(Виноград) 

Родилась она зеленой 

На цветущей белой кроне. 

А потом росла, краснела. 

Как созрела — посинела. 

(Слива) 

В шкурке золотистой, 

Сладкий и душистый. 

 (Апельсин) 

                                          
21. Упражнять в выполнении многоступенчатых инструкций воспитателя. 

 Яблоко положи в корзину, а сливу – в вазу. 

 Яблоко положи в корзину, сливу – на стол, а мандарин возьми в руки. 

 Положи яблоко возле лимона, а сливу спрячь в ладонях. 

22. Пальчиковая гимнастика. 

«В сад за сливами». 

Толстый палец и большой в сад за сливами пошёл, 

Указательный с порога указал ему дорогу. 

Средний палец – самый меткий, он сбивает сливы с ветки. 
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Безымянный – собирает, а мизинчик-господинчик 

В землю косточки бросает. 

«Фрукты». 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем фрукты мы считать: 

Груша, персик, мандарин, 

Абрикос и апельсин. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Фруктов было ровно пять. 

23. Заучивание рассказа «В саду» с опорой на предметные картинки. 

Дети пошли в сад. Там на деревьях растут яблоки. Они круглые, кисло-сладкие. 

Внутри у них маленькие зёрнышки. Иногда яблоки падают на землю. Дети поднимают их, 

кладут в корзину и несут домой. Дети моют яблоки, режут их пополам и угощают маму и 

папу. Вкусные яблоки. 

 

Тема: Осень. 

1. Рассказать детям об осени, о том, какие изменения происходят в природе. 

Рассмотреть картинки с изображением ранней и поздней осени, при этом обратить особое 

внимание на внешний вид и состояние деревьев: ранней осенью они покрыты 

разноцветной листвой, а поздней осенью стоят голые. Вместе с детьми сравнить одежду 

людей ранней и поздней осенью. Обратить внимание на то, как изменилась погода: дни 

стали длиннее или короче, стало теплее или холоднее на улице? Рассказать куда и почему 

улетели птицы, как осенью готовятся к зиме животные. Организовать экскурсию в парк 

или сквер. 

2. Объяснить слова и словосочетания: сбор урожая, листопад, увядать, осыпаться, 

моросить, золотой ковёр. 

3. Осень (какая?) – золотая, поздняя, ранняя, долгожданная, дождливая, ветреная, 

тёплая, холодная… 

4. Д/и «Назови правильно листья» 
На наборном полотне располагаются картинки с изображением деревьев и листьев. 

Воспитатель предлагает детям одним словом назвать лист каждого дерева.  
Образец ответа: лист дуба — дубовый. 
Примерный речевой материал: 
ольховый, кленовый, дубовый, сосновый, еловый, берёзовый, липовый, осиновый, 
смородиновый, яблоневый, рябиновый. 

5. Закончить предложения словом «осень». 

 Мы ждали… 

 Долго не было… 

 Мы рады… 

 Мы одеваемся тепло… 

 Мы поём песни об… 

 Мы любим… 

6. Выучить названия осенних месяцев. 

7. «Д/и» «Лягушонок под зонтиком» Образование относительных прилагательных 

Педагог: Листочек с березки, тихонько упал, 

Его лягушонок-малютка поднял. 

Он листик, как зонтик, раскрыл над собой, 

Ответьте скорее: был зонтик какой? 

(березовый, осиновый, кленовый, дубовый, рябиновый и т.д.) 
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8. Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы «Что 
делает?», «Что делают?» (по теме «Осень»). 
Солнце (что делает?)...;       трава...; 
облака...;            листья...; 
дождь...;           птицы...; 
ветер...;           деревья... . 
Предлагается картинка «Осень». 

9. Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы 
«Какой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?» по теме «Осень» (ранняя, 
поздняя). 
Солнце (какое?)...;        дождь...; 
небо...;   ветер...; 
облака...;   листья...; 
земля...;   день.... 
трава...; 
При этом детям предлагается картинка «Осень». 

10. Пальчиковая гимнастика. 

«Дождик». 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел дождик погулять. 

Шёл неспешно, по привычке, 

А куда ему спешить? 

Вдруг читает на табличке: 

«По газону не ходить!» 

Дождь вздохнул тихонько: 

- Ох! 

И ушёл. Газон засох. 

 

Осень». 

 

Ветер, туча, дождь, грибочки 

Клюква, жёлтые листочки, 

Шапка, плащ и листопад, 

Голый лес и голый сад, 

Птицы к югу улетают… 

Ну, когда это бывает? 

 

11. Упражнять в составлении описательного рассказа об осени по плану-схеме. 

12. Упражнять в пересказе рассказа «Осень» с опорой на предметные картинки. 

Прошло лето. Наступила осень. Солнце греет слабо. Дует ветер, идёт дождь. Стало 

холодно – люди надевают куртки, шапки, сапоги. Листья на деревьях желтеют, краснеют. 

Потом они падают на землю. Начинается листопад. Осенью появляются грибы, созревают 

клюква, арбузы, дыни, овощи, фрукты. Это осенний урожай. Перелётные птицы улетают в 

тёплые края. А потом наступает зима. 

13. Выучить. 

Осень. 

Падают, падают листья – в нашем саду листопад. 

Жёлтые, красные листья по ветру вьются, летят. 

Птицы на юг улетают – гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая крыльями машет вдали. 

Осенние  горчичники. 

На колючках у ежа 

Два горчичника лежат. 

Удивленно я гляжу: 

Кто поставил их ежу? 
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Лес вздохнул и листья сбросил 

И ответил: «Доктор Осень!»   

14. Игра с прищепками 

Педагог читает слова, дети «покусывая» по очереди кончики пальцев, обеих рук, 

повторяют за ним: 

 Осень пришла. На дворе листопад. 

 Листья с березки, с осинки летят. 

Листья резные с клена упали. 

Сбросил дубочек дубовый листочек. 

Ну, а вот те, что дрожат на ветру, 

Я их, ребята, с осинки сорву. 

Всюду, всюду листопад. 

Листья на землю летят. 

 

Тема: Перелётные птицы. 

1. Рассказать детям о перелётных птицах, дать основные названия птиц. 

Рассмотреть на иллюстрациях их внешний вид, указав отличительные признаки. 

Рассмотреть из каких частей состоит их тело, чем оно покрыто, как птицы передвигаются, 

чем питаются, где живут, почему осенью улетают. Объяснить, почему они называются 

перелётными. По возможности во время прогулки показать детям перелётных птиц – стаю 

улетающих уток, гусей и т.д. Расширить знания детей о птицах, обитающих в ЕАО, 

занесённых в Красную книгу. 

2. Д/и «Улетает – не улетает». Воспитатель называет какую-нибудь птицу, а 

ребёнок отвечает – улетает она на зиму или нет. 

3. Д/и «Четвёртый лишний» (по картинкам). 

4. Д/и «Волшебный сундучок» Работа над предложениями. 

Н-р: Это хлебные крошки. Хлебные крошки любит воробей.  

Это еловые шишки. Еловые шишки любит клест. И т.д. 

5. Д/и «Один – много». 

6. Речевая подвижная игра «Кот и птички» Образование притяжательных 

прилагательных. 

Раз, два, три, четыре, пять, -  

Птички вышли погулять. 

Только хитрый рыжий кот  

Погулять нам не дает (дети изображают то кота, то птичек) 

Рыжий кот крадется к нам, 

Птички, птички по домам. (дети убегают) 

Птичкам досталось все же,  друзья, 

Перья и пух на лапах кота. 

-Чье это перо? (птичье перо). 

-Чей это пух? (птичий пух) и т.д. 

Педагог и дети (вместе) 

С теми, кто рядом, 

Нельзя враждовать, жить надо дружно, 

Друг друга любить. 

Котик, мы просим тебя не шалить, 

К маленьким птичкам  внимательней быть. 

7. Д/и «Кого не стало». 

8. Д/и «Как улетают птицы?» 

 Гуси, утки, лебеди – вереницей. 
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 Журавли – клином. 

 Ласточки, грачи, скворцы – стаей. 

 Кукушки – поодиночке. 

9. Повторить цепочку слов. 

 Грач – ласточка – кукушка – скворец. 

 Утка – лебедь – гусь – журавль. 

10. Образование приставочных глаголов. Н-р: Птичка с веточки (что сделала?) 

слетела. Птичка к дереву (что сделала?) подлетела. Птичка с ветки на ветку (что сделала?) 

перелетела. И т.д. 

11. Упражнять в подборе слов – антонимов. 

 Короткий хвост - … 

 Длинные лапы - … 

 Тонкая шея - … 

 Чёрное крыло - … 

 Острый клюв - … 

12. Д/и «Сосчитай». 

13. Составление предложений. Воспитатель предлагает детям составить 

предложения по картинкам, используя следующие слова: слетела, подлетела, улетела, 

взлетела, залетела, облетела. 

14. Д/и «Составь из частей птицу». 

15. Что делают птицы? – прилетают, улетают, облетают, поют, щебечут, вьют, 

высиживают, вылупляются… 

16. Объяснить слова: длиннохвостая, сероглазая, красногрудая, черноглазая, 

остроклювая, пёстроголовая, громкоголосая, быстрокрылая, трудолюбивая, 

быстроногая, теплолюбивая, насекомоядная. 

17. Пальчиковая гимнастика. 

Птичек стайка. 

Пой-ка, подпевай-ка, десять птичек – стайка. 

Эта птичка – соловей, эта птичка – воробей. 

Эта птичка – совушка, сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, эта птичка – коростель. 

Эта птичка – скворушка, серенькое пёрышко. 

Эта – зяблик, это – стриж, это – развесёлый чиж. 

Ну, а это – злой орлан. Птички, птички, по домам! 

                                                                (И. Токмакова) 

18. Пересказать рассказ с опорой на предметные картинки. 

Наступила осень. Похолодало. Насекомые спрятались в свои норки. Перелётные 

птицы – насекомоядные. Им нечем питаться. Они улетают в тёплые края. Утки, гуси и 

лебеди улетают вереницей. Ласточки, грачи, скворцы – стаей. Журавли – клином. 

Кукушки улетают поодиночке. Весной птицы вернутся к нам. 

19. Упражнять в составлении описательных рассказов о птицах по плану. 

 название птицы. 

 описание внешнего вида. 

 чем питается. 

 где живет (в дупле, скворечнике, гнезде) 

 

Тема: Лес. 

1. Поговорить с детьми о деревьях и кустарниках, выучить их названия. 

Рассказать о строении дерева (корни, ствол, кора, ветви, листья). Рассказать об изменении 

деревьев в зависимости от времени года, для чего нужны деревья. Познакомить детей с 

растительным миром ЕАО. 
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2. Д/и «Что видишь» с опорой на предметные картинки. Н-р: Я вижу дуб и 

берёзу. 

3. Д/и «Найди и покажи». Воспитатель называет 3-4 дерева или кустарника, а 

ребёнок показывает их в той же последовательности. 

4. Д/и «Соберём гербарий». Образование относительных прилагательных. Н-р: 

Сорву с дуба дубовый лист. Сорву с клёна кленовый лист. И т.д. 

5. Д/и «Что около» с предметными картинками. Н-р: Дуб около ёлки. И т.д. 

6. Выучить 

Дуб. 

Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу  

Страшно простудиться? 

Ведь до самой осени  

Он стоит зеленый. 

Значит, дуб выносливый! 

Значит, закаленный!          И. Токмакова 

7. Д/и «Пересчёт деревьев». Согласование числительных с существительными. 

8. Дифференцировать лиственные и хвойные деревья. 

9. Подобрать слова-действия. 

 Деревья – качаются, стоят, шумят, растут… 

 Листья – осыпаются, покрывают (землю), желтеют, краснеют, гниют, 

сохнут, увядают, шелестят… 

10. Д/и «Один – много». Н-р: У нас дерево, а в лесу… (деревья) 

У нас сосна, а в лесу …(сосны) (лист, дуб, клен, рябина, береза, елка, и т.д.) 

11. Д/и «Назови ласково». 

12. Отгадай загадки 
    Стоят столбы белые,  
На них шапки зеленые,  
Летом мохнатые,  
Где они стоят, там и шумят.   (Береза.) 

— Я из крошки-бочки вылез 

Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч,  

Не боюсь ни гроз, ни туч.  

Я кормлю свиней и белок — 

Ничего, что плод мой мелок.  (Дуб.) 

Ее всегда в лесу найдем — 

Пойдем гулять и встретим:  

Стоит колючая, как еж.  

Зимою в платье летнем. (Елка.)  

13. Пальчиковая гимнастика. 

Вот с ягодками рябина, 

Вот с ягодками калина, 

Вот с серёжками берёзка, 

Вот с иголочками ёлка, 

Вот с листочками дубок, 

А под ним растёт кленок. 

Их деревьями зовут, 

Пользу нам они несут. 

14. Выучить. 

Подарки осени. 

Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – рябине, фартук розовый – осине, 

Зонтик жёлтый – тополям, фрукты осень дарит нам. 

15. Пересказать рассказ. 

В нашем городе есть парк. Там много разных деревьев. Здесь растут берёзы, дубы, 

клёны, рябины, ели. У всех деревьев есть ствол. Он покрыт корой. У деревьев есть ветки с 

листьями. А ещё у дерева есть корни. Они питают деревья. 
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Тема: Посуда. 

1. Рассмотреть с детьми посуду – кухонную, чайную, столовую. Объяснить, 

что посуда  бывает в которой готовят пищу, и из которой едят. Обратить внимание на то, 

что посуда может биться. Рассказать, где хранится посуда. Организовать экскурсию в 

магазин, где продают посуду. 

2. Д/и «Что с чем?» 

 Чайник с носиком. 

 Тёрка с дырками. 

 Сковорода с ручкой. 

 Кастрюля с крышкой. 

 Тарелка с донышком. И т.д. 

3. Д/и «Из чего?» Н-р: Чашка из фарфора – фарфоровая, стакан из стекла – 

стеклянный и т.д. 

4. Д/и «Из чего?» 

 Суп наливаю из…(кастрюли). 

 Мясо беру из…(сковородки). 

 Кофе пью из…(чашки). 

 Чай наливаю из…(чайника). 

 Рис кушаю из…(тарелки). 

 Кашу ем из…(миски). 

 Воду пью из…(стакана). 

5. Игра «Повтори слова». 

 Чай – чайник – чайничек. 

 Кофе – кофейник – кофейничек. 

 Нож – ножик – ножичек. 

 Ковш – ковшик – ковшичек. 

 Таз – тазик – тазики. 

 Кувшин – кувшинчик – кувшинчики. 

6. Д/и «Два – две». Н-р: Два – самовара, ножа, …. Две – чашки, миски, … 

7. Д/и « что нужно?» 

  Воспитатель раздает детям предметные картинки и предлагает отобрать среди них 

те, на которых изображены предметы, необходимые для того, чтобы есть, играть, 

рисовать, гулять, спать. 

Картинки: тарелка, ложка, чашка, вилка, нож, кукла, кубики, мяч, скакалка, 

конструктор, краски, цветные карандаши, альбом, фломастеры, ластик, кровать, подушка, 

одеяло, пижама, матрас. 

8. Д/и «Кому что?» 

Воспитатель рассказывает детям о двух девочках: «Катя и Таня были в магазине 

и сделали; покупки. Катя купила новую одежду, а Таня купила посуду. Продавец сложил 

покупки в одну коробку. И теперь Катя и Таня не могут поделить их и просят вас помочь 

им»! Дети по очереди достают из коробки предметы, показывают всем, называют их и 

передают хозяйке (Кате или Тане), объясняя  свой выбор. 

9. Объяснить значение сложных слов: картофелечистка, овощерезка, 

кофеварка, соковыжималка, мясорубка, кофемолка, соковарка. 

10. Д/и «Сосчитай посуду». 

11. Д/и «Четвёртый лишний». 

12. Д/и «Один – много». 

13. Д/и «Назови ласково». 

14. Д/и «Без чего?» 

15. Д/и «Узнай по силуэту», 

16.  Д/и «Подбери по форме». Н-р: Кастрюля – квадратная, тарелка – круглая и 

т.д. 

17. Д/и «Что изменилось?» 

18. Упражнять в словообразовании. 
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 В какую посуду кладут хлеб (горчицу, перец, салат, конфеты, соль, молоко, 

сахар, вафли, …) 

19. Д/и «Зашумлённые картинки». 

20. «Отгадай-ка» 
Если я пуста бываю,           Я пыхчу, пыхчу, пыхчу — 
Про тебя я забываю.           Больше греться не хочу. 
Но когда несу еду,                      Крышка громко зазвенела — 
Мимо рта я не пройду.            Пейте чай! Вода вскипела! 

                                             (Ложка)                                 (Чайник) 
Мой сердечный друг-приятель 
В чайном тресте — председатель: 
Все семейство вечерком 
Угощает он чайком. 
Парень дюжий он и крепкий, 
Без вреда глотает щепки. 
Хоть и ростом невелик, 
А пыхтит, как паровик. 
                                   (Самовар) 

Щука — в море, Новая посуда, а вся в дырках. 
А хвост — на заборе.         (Дуршлаг) 
                         (Ковш) 

21. Д/и « Дорисуй посуду». 

22. «Сделай и расскажи» 

 Поставь чашку на блюдце. (Я поставил чашку на блюдце) 

 Возьми чашку с блюдца. (Я взял чашку с блюдца) и т.д. 

 Поставь чашку возле блюдца. 

 Поставь чашку справа от блюдца. 

 Поставь чашку слева от блюдца. 

 Поставь чашку под блюдце. 

 Убери чашку из-под блюдца. 

23. У нашего Вовки 

На блюдце морковка. 

У нашей Акульки 

Картошка в кастрюльке. 

У нашей Наташки 

Смородина в чашке. 

Ну а у Валерки 

Грибочки в тарелке. 

А теперь ты не зевай 

И посуду называй. 

24. Упражнять в координации речи с движением. 

                    Посуда. 

Вот большой стеклянный чайник, 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни – разобьются. 

Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос. 

Он посуду нам принёс. 

25. Пальчиковая гимнастика. 

Помощники. 

Раз, два, три, четыре, 

Мы посуду перемыли: 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку. 

Мы посуду перемыли, 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Так мы маме помогали. 

Упражнять в составлении описательных рассказов о посуде по плану. 
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Тема: Продукты питания. 

1. Поговорить с детьми о продуктах питания. Показать продукты из которых 

готовится пища. Объяснить,  для чего нужны продукты, из чего они сделаны, где их 

можно купить и где их можно хранить. Закрепить названия обеденных блюд (борщ, суп, 

каша и т.д.), названия продуктов, а также слова, обозначающие способы приготовления 

пищи (жарить, варить и т.д.). Познакомить детей с пищевой промышленностью нашего 

города. Рассказать о роли правильного питания. Сходить на экскурсию,  на кухню 

детского сада. Рассказать о важном значении профессии повара. Совместно с детьми 

приготовить какое-либо блюдо. 

2. Д/и «Что из чего?» Н-р: Сыр делают из молока, хлеб делают из теста, 

компот варят из фруктов и т.д. 

3. Д/и «Чем угостить друга?» Практическая отработка Т. п.  

Дети по образцу составляют предложения: «Я угощу…» 

4. Ответить на вопросы: 

 

- Что можно жарить? 

- Что можно варить? 

- Что можно пить? 

- Что можно есть? 

 

- Что можно резать? 

- Что можно лепить? 

- Что можно печь? 

- Что кладут в маслёнку (сахарницу, солонку, 

перечницу, селёдочницу, хлебницу и т.д.)? 

 

5. Д/и «Какое это блюдо?» 

- Какой суп из… (фасоли, гороха, мяса, рыбы, курицы, грибов, овощей)? 

- Какая каша из… (пшена, геркулеса, манки…)? 

- Какое варенье из… (яблок, сливы, абрикоса, малины…)? 

- Какой сок из… (моркови, груши, апельсина…)? 

6. Дифференцировать продукты: молочные, мясные, хлебобулочные, 

кондитерские. 

7. Д/и «Четвёртый лишний». 

8. Д/и «Из чего?»  

Н-р: Из чего приготовим борщ? - …. 

Из чего приготовим плов? - … 

Из чего приготовим винегрет? -… 

Из чего приготовим компот? -… 

9. Д/и «Что лежало на тарелке?» Практическая отработка предлога на, 

развитие внимания. 

10. Д/и «Кому угощенье?» Практическая отработка Д. п. существительных. 

11. Пальчиковая гимнастика. 

 

Жили-были сыр, котлеты, 

Мармелад, зефир, конфеты, 

Соки, овощи и фрукты, 

Называем их – продукты, 

Называем их – еда, 

Очень любим их всегда. 

12. Закончить предложения в стихотворении. 

Пирог. 

 

Я захотел устроить бал 

И я гостей к себе…(позвал). 

Я взял муку и взял творог, 

Испёк рассыпчатый…(пирог). 

Пирог, ножи и вилки тут, 

Но что-то гости…(не идут). 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек…(откусил). 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту…(съел). 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек…(не нашли).       Д. Хармс. 
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13. Составление рассказа «Гости» по опорным предметным картинкам. 

У Сони день рождения. К ней пришли гости. Мама испекла творожный пирог. 

Бабушка сварила клубничное варенье. Папа купил овсяное печенье. Брат подарил 

сливочное мороженое. А гости принесли фруктовый торт. Всем было весело. 

 

Тема: Одежда. Обувь. Головные уборы. 

1. Побеседовать с детьми о назначении одежды, обуви и головных уборах. 

Объяснить, почему человек меняет одежду, обувь, головные уборы в зависимости от 

времени года. Предложить детям рассмотреть, ощупать одежду, обувь и головные уборы, 

определить их качества и назначение. Во время прогулки обратить внимание на то, как 

одеты люди. В качестве экскурсии посетить магазины, где продают одежду, обувь и 

головные уборы, либо организовать экскурсию в ателье. Рассказать детям кто 

изготавливает одежду, обувь, головные уборы. Познакомить детей с разными тканями и 

их названиями: шёлк, ситец, сатин, вельвет, капрон, фланель, шерсть, байка, бархат, 

трикотаж, драп, хлопок, кашемир, атлас.  

2. Рассмотреть одежду и назвать её детали (воротник, карман, пуговицы, 

рукава…). 

3. Д/и «Чья, чей, чьё, чьи?» Н-р: Это чья шапка? – Моя. И т.д. 

4. Подобрать как можно больше предметов к местоимениям: моя – шапка,… 

мой – шарф,… моё – пальто,… мои – сапоги,… 

5. Д/и «Один – много». 

6. Д/и «Назови ласково». 

7. Д/и «Подбери признак». Н-р: кофта-вязаная, шерстяная, красная, теплая, 

красивая, нарядная и т.д. 

8. Упражнять в выполнении сложных инструкций. Н-р: Повесь шарф на 

спинку стула, а шапку положи на стул. 

9. Д/и «Скажи наоборот». Н-р: Детский – взрослый, чистый – грязный и т.д. 

10. Д/и «Четвёртый лишний». 
Воспитатель задает детям загадки. Картинки-отгадки выставляются на фланелеграфе. 

Отгадав загадку, дети должны определить, какая картинка лишняя и почему.  
Сижу верхом — 
не знаю на ком. 
Знакомца встречу — 
соскочу, привечу.       (Шапка)  

Всегда шагаем мы вдвоем, 
похожие, как братья. 
Мы за обедом — под столом, 
а ночью под кроватью.                 (Ботинки) 

С ногами, а не ходит. 
Со спиной, а не лежит.            (Стул) 

Пять чуланов,  
одна дверь.                    (Перчатки) 
 
 

11. Д/и «Из чего?» Н-р: Сарафан из ситца – ситцевый, платье из шёлка – 

шёлковое и т.д. 

12. Д/и «Ателье». Н-р: Я хочу заказать атласную блузку и шерстяной сарафан. 

13. Д/и «Без чего?». Н-р: Платье без рукава и т.д. 

14. Д/и «Кому что?» 

Воспитатель рассказывает детям о двух девочках: «Катя и Таня были в магазине и 

сделали покупки. Катя купила новую одежду, а Таня купила посуду .Продавец сложил 

покупки в  коробку. И теперь Катя и Таня не могут поделить их и просят вас помочь 

им. Дети по очереди достают из коробки предметы, показывают всем, называют их и 

передают хозяйке (Кате или Тане), объясняя свой выбор. 

15. Д/и «Считай от одного до пяти». 

 Жёлтая рубашка. 

 Кожаный плащ. 
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 Драповое пальто. 

 Меховая куртка. 

 Модная юбка. 

16. Игра «Угадай кто это». Ведущий описывает одежду одного из детей. Дети 

должны угадать обладателя данной одежды. 

17. «Отгадай-ка!» 

Дали братьям теплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился.       (Варежки) 

Я, как зонт, не промокаю, 

От дождя вас защищаю, 

И от ветра вас укрою. 

Ну, так что же я такое?         (Плащ) 

Входишь в одну дверь, 
А выходишь из трех  
Думаешь, что вышел, 
А на самом деле — вошел.  (Рубашка)   

Что за друг, без которого 

Зимой, из дома не выйдешь?       (Шапка) 

Пять чуланов, 

Одна дверь.         (Перчатка) 

Утром я встал, 

На две дороги попал. (Брюки) 

Отгадай загадку: кто мы? 

В ясный день сидим мы дома. 

Если дождь — у нас работа. 

                                           (Резиновые сапоги) 

В них упрячешь две ноги — 

И в мороз гулять беги. 

Все в шерсти, а кожи нет. 

                                                             (Валенки) 

Нас двое: мы с приятелем, 

Как близнецы, похожи.  

Когда уйдешь ты из дому, 

Мы ждем тебя в прихожей. 

На улицу не ходим 

Ни летом, ни зимой. 

Зато без нас – ни шагу, 

Когда придешь домой.                 (Тапки) 

 

  
18. Д/и «Скажи на оборот» 

Я надеваю шапку…(а я снимаю шапку). 

Я завязываю платок…(…развязываю…) 

Я застегиваю молнию… (…расстегиваю…) 

Я надеваю сапог…(…снимаю…) 

Я вешаю шубу…(…снимаю…) 

Я обуваюсь…(…разуваюсь…) 

19. Д/и «разложи по полочкам». Дифференциация понятий: «одежда», «обувь», 

«головные уборы». 

20. Д/и «Разрезные картинки». 

21. Выучить  

«Какая одежда» 

Летом, в жаркие часы – 

Только майка да трусы. 

А зимою нам нужны: 

Свитер, теплые штаны, 

Шарф, пальто, сандалии, 

Шапка…, свитер… 

Впрочем, я … 

Я запутался, друзья! 

 А. Шибаев 

 

 

22. Пальчиковая гимнастика. 

 

Дружно помогаем маме, Потянулись, наклонились, 
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Мы бельё полощем сами. 

Раз, два, три, четыре. 

Хорошо мы потрудились. 

 

Как у нашей кошки 

На ногах сапожки. 

Как у нашей свинки 

На ногах ботинки. 

А у пса на лапках 

Голубые тапки. 

А козлёнок маленький 

Обувает валенки. 

А сыночек Вовка –  

Новые кроссовки. 

Вот так, вот так. 

Новые кроссовки. 

23. Упражнять в составлении описательных рассказов об одежде, обуви, 

головных уборах по схеме. 

 

Тема: Дом и его части. 

1. Рассказать детям о том, кто строит дома, что для этого нужно. Во время 

прогулки рассмотреть жилые дома, обратить внимание, из чего они сделаны (кирпичные, 

деревянные, панельные), сколько этажей в домах. Выучить с каждым ребёнком его 

домашний адрес. 

2. Д/и «Какой дом». Н-р: Дом из брёвен – бревенчатый, дом из камня – 

каменный и т.д. 

3. Д/и «Что есть в доме?» Упражнять в составлении предложений. (Комнаты, 

окна, стены, потолки, двери, этажи, лестницы, балконы, двери, ступеньки, подъезды). 

4. Д/и «С чем дом?» Н-р: Дом с крышей, дом с потолком, дом со стенами, и т.д. 

5. Дом (какой?) – большой, маленький, высокий, низкий, кирпичный, новый, 

каменный, деревянный, старый, многоэтажный, красивый,…). 

6. Д/и «Чего у дома не хватает». Н-р: У дома не хватает крыши и т.д. 

7. «Отгадай предметы по названию его частей» 

- подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом) 

- пол, стены, потолок (комната) 

- подоконник, рама, стекло (окно) 

8. Пальчиковая гимнастика. 

Пальчик указательный, 

Будь-ка ты внимательный, 

Части дома покажи: 

Двери, окна, этажи, 

Вот стена, балкон, а выше –  

Там чердак, труба и крыша. 

 

На поляне дом стоит, 

Ну а путь к нему открыт, 

Мы ворота открываем –  

В этот домик приглашаем. 

 

Тема: Мебель. 

1. Рассмотреть с детьми мебель, предназначенную для спальни, столовой, 

кухни. Назвать мебель и её отдельные части (крышка, ножка, ручка, подлокотник, спинка, 

дверца), внешние признаки (цвет, форму), материал, из которого она изготовлена. 

Объяснить детям назначение мебели, различных её видов. Рассмотреть на иллюстрациях 

различную мебель: разные виды столов (круглый, овальный, письменный, кухонный, 

обеденный, журнальный), шкафов (книжный, платяной, шкаф для посуды), большие и 

маленькие стулья, табуретки. Рассмотреть мебель в кукольном уголке. Организовать 

экскурсию в мебельный магазин. Рассказать о производстве мебели в нашем городе. 

2. Д/и «Подбери признак». 

3. Д/и «Один – много». 



85 
 

4. Д/и «Назови ласково». 

5. Д/и «Скажи наоборот». 

6. Д/и «Собери целое». 

7. Д/и «Обведи по контуру». 

8. Д/и «Дорисуй мебель». 

9. Д/и «Без чего?» 

10. Д/и «Один – одна». 

11. Д/и «Что изменилось?» 

12. Выполнить действия с предметом по указанию воспитателя. Отработка 

предложных конструкций. 

 Положить мяч: на стул, под стул, за стул, около стула, между стульями, 

перед стулом, поднять мяч над стулом. 

13. Игра «Повтори слова». Развитие слухового внимания, памяти. 

 Шкаф – шкафчик – шкафчики. 

 Стол – столик – столики. 

 Стул – стульчик – стульчики. И т.д. 

14. Д/и «исправь ошибку». 

 У стула – крышка. 

 У телевизора – спинка. 

 У дивана – экран. 

 У шкафа – подлокотник. И т.д. 

15. Д/и «Что с чем и с кем дружит?» Дети дают полные ответы. 

 Стул «дружит» с кроваткой или тетрадкой? 

 Стол «дружит» с креслом или тестом? 

 Шкаф «дружит» с полкой или иголкой? 

 Кресло «дружит» с диваном или Иваном? 

 Сервант «дружит» с Людой или посудой? 

 Полки «дружат» с книжкой или крышкой? 

 Табурет «дружит» со стулом или мулом? 

 Диван «дружит» с кушеткой или конфеткой? 

16. Д/и «Из чего». Н-р: Стол из дерева – деревянный, диван из кожи – кожаный 

и т.д.  

17. Пальчиковая гимнастика. 

«Много мебели в квартире». 

Раз, два, три, четыре, 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку.  

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

 

18. Упражнять в составлении описательных рассказов о мебели по плану. 

Н-р: Перед нами стол. Это предмет мебели. Он сделан из дерева; стол деревянный. 

У стола есть крышка и четыре ножки. Стол нужен для того, чтобы за ним есть, читать, 

писать, рисовать. 

 

Тема: Зима. Зимние забавы. 

1. Побеседовать с детьми о том, какое сейчас время года. Напомнить, какие 

изменения произошли в природе, что происходит с животными и растениями зимой, как 

звери в лесу переносят холод и голод, как ведут себя птицы зимой. Обратить внимание 

детей на характерные признаки зимы, что удобнее сделать во время прогулки в парке, и 
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назвать зимнюю одежду. Поговорить о том, какие зимние забавы и развлечения дети 

знают, в какие игры любят играть зимой, что им нужно для зимних игр. Рассказать о 

зимних видах спорта. Во время прогулки вместе с детьми понаблюдать за свойствами 

снега и деревьев. Выучить зимние месяцы. 

2. Д/и «Подбери признак». 

- Зима - … 

- Снег - … 

- Мороз - … 

- Сосулька - … 

- Вьюга - … 

3. Д/и «Подбери слова». 

- Наступает (что?) - … 

- Валит - … 

- Свищет - … 

- Бушует - … 

- Кружится - … 

- Замерзает - … 

- Блестит - … 

- Лепят - … 

4. Д/и «Родственные слова». 

- Снег - … 

- Мороз - … 

- Зима - … 

5. Подобрать слова-действия. 

- Снежинка – тает, горит, падает, кружится, идёт, ложится, вьётся, … 

- Лёд – трещит, тает, гудит, ломается, сверкает, тонет, … 

6. Д/и «Без чего не бывает зимы?»  Н-р: Не бывает зимы без снега, санок, 

горок, сугробов, … 

7. Д/и «Исправь ошибку». 

Лыжнику нужны санки. Конькобежцу нужны лыжи. Саночнику нужны коньки. 

Хоккеисту нужны санки. Зимой дети катаются на лыжах, велосипеде, играют в мяч, лепят 

снежную бабу, прыгают через скакалку, играют в хоккей, футбол, загорают, строят 

снежную крепость. 

8. Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили, 

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались, 

А ещё в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли. 

Съели суп и спать легли. 

9. Упражнять в составлении описательного рассказа о зиме по плану. 

10. Игра «Снеговик». Координация речи с движением. 

 

Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в толстый ком, 

И станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла! 

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

Но солнце припечёт слегка –  

Увы! – и нет снеговика. 

11. Заучить рифмованный рассказ с опорой на картинки. 

Мы картиночки покажем  

И про каждую расскажем: 

Белый ковёр, мороз, снегопад, 

Санки, лыжи, коньки, снегокат, 

Горка, каток, сугробы, снежки, 

Ёлка, снегурочка, снеговики, 

Валенки, шуба, штаны, рукавица, 

Дятел, сова, ворона, синица. 

Быстро темнеет, снежинки порхают… 

Ну, и когда же всё это бывает? 
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Тема: Новый год. 

1. Побеседовать с детьми о том, какой праздник скоро будет, что он 

обозначает. Рассказать об особенностях этого праздника (бывает зимой, наряжают ёлку, 

приходят Дед Мороз и Снегурочка, приносят подарки, дети надевают маски, костюмы и 

т.д.). Рассмотреть новогоднюю ёлку, какими игрушками она украшена. Вместе с детьми 

украсить группу.  

2. Д/и «Подбери признак». 

- Новый год - … 

- Дед Мороз - … 

- Снегурочка - … 

- Ёлка - … 

3. Игра «Запомни и повтори слова». Н-р: Праздник, зима, Снегурочка, 

подарки.  

4. «Подарки Нового года» 

- Вспомнить впечатления от встречи Нового года в кругу семьи. 

- Предложить рассказать, какие подарки принес Дед Мороз. 

- Какими игрушками была украшена елка? (Отработка падежных окончаний «ом», 

«ой» — шаром, конфетой, маской, сосулькой, петухом.) 

- Предложить нарисовать картинки о своих впечатлениях от встречи Нового года. 

Рассказ по рисунку на тему «Как встретил Новый год мой друг (подруга)». 

5. Игра «Исправь ошибки». 

- Маска любит надевать Машу. 

- Ёлка пляшет возле Снегурочки. 

- Дети нарядили игрушки ёлками. 

- Ёлка зажглась на лампочках. 

- Дед Мороз принёс мешок в подарках. 

6. Упражнять в составлении предложений по двум опорным словам. 

- Маша – маска. 

- Снегурочка – гости. 

- Дети – маскарад. 

- Ёлка – лампочки. 

- Дед Мороз – мешок. 

- Ёлка – хоровод. 

 

7. Пальчиковая гимнастика. 

На ёлке. 

Мы на ёлке веселились, 

И плясали, и резвились. 

После добрый Дед Мороз 

Нам подарки преподнёс. 

Дал большущие пакеты, 

В них же – вкусные предметы: 

Конфеты в бумажках синих, 

Орешки рядом с ними, 

Груша, яблоко, 

Один золотистый мандарин. 

8. Пересказать рассказ. 

Ёлка. 

Папа принёс из леса ёлку. Ёлку поставили на пол. Ребята украсили ёлку. Повесили 

игрушки, шары, конфеты. Ёлка была нарядная, красивая, пушистая. Дети играли вокруг 

ёлки. И Дед Мороз играл. Весело было ребятам! 

 9. Заучивание индивидуальных стихов к празднику. 

 

Тема: Зимующие птицы. 

1. Побеседовать с детьми о зимующих птицах. Рассмотреть их на 

иллюстрациях. Дать основные названия птиц, рассказать почему они не улетают на юг, 

где живут и чем питаются, из каких частей состоит их тело, чем оно покрыто. Во время 

прогулки обратить внимание на то, какие птицы часто прилетают во двор. Вместе с 

детьми смастерить кормушку, повесить её на участке детского сада и покормить птиц.  

2. Д/и «Один – много». 
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3. Д/и «Назови ласково». 

4. Д/и «Четвёртый лишний». 

5. Д/и «Что изменилось?» 

6. Д/и «Сосчитай птиц». 

7. Д/и «Подбери признак». 

8. Д/и «Подбери действия». 

9. Д/и «Сложные слова». Упражнять в словообразовании. 

- Красная грудь – красногрудый. 

- Длинный хвост – длиннохвостый. 

- Короткие лапы – коротколапый. 

- Жёлтая грудь – желтогрудый. 

- Острый клюв – остроклювый. 

- Короткий хвост – короткохвостый. 

- Красная голова – красноголовый. 

10. Упражнять в образовании приставочных глаголов (улетела, прилетела, 

вылетела, облетела и т.д.). 

11. Д/и «Мой, моя, мои». 

12. Д/и «составь из частей птицу». 

13. Д/и «Кормушка». Практическая отработка предлогов на, под. 

14. Д/и «чем угостим птичек?» Практическая отработка Т.п. существительных. 

15. Д/и «Кто с чем?» Отработка Т.п. Воспитатель выставляет картинки с 

изображением зимующих птиц и указкой показывает части их тела. Дети составляют 

предложения. 

Ворона с головой. Сова с туловищем. Воробей с крыльями. Дятел с клювом. 

Синица с брюшком. Снегирь с грудкой. Сорока с хвостом. Голубь с лапками. 

16. Пальчиковая гимнастика. 

На носочки дети встали, 

Птичек в небе сосчитали: 

Одна птичка, две птички,  

Три птички, четыре птички, 

Пять птичек, шесть птичек, 

Семь птичек, восемь птичек, 

Девять птичек, десять птичек. 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пёстрых пёрышках. 

Всем хватило зёрнышек. 

17. Д/и «Угадай птицу по описанию». 

18. Выучить. 

Трудно птицам зимовать. 

Надо птицам помогать! 

Распилить я попросил 

Досочку еловую, 

Вместе с папой смастерил 

Птичкину столовую. 

Прилетают птицы в сад, 

Посидят, поговорят,  

Им бояться нечего: 

Пусть мороз трещит сердито –  

Их столовая открыта 

От утра до вечера. 

А. Чепуров. 

Тема: Дикие животные и их детёныши. 

1. Рассмотреть с детьми иллюстрации с изображением зверей наших лесов и их 

детёнышей, отметить их внешние признаки. Рассказать о том, где они живут, чем 

питаются, как передвигаются. Дать знания детям о наиболее распространённых животных, 

обитающих на территории ЕАО и занесённых в Красную книгу. 

2. Д/и «У кого кто». Н-р: У волка – волчонок, у белки – бельчонок и т.д. 

3. Д/и «назови маму». Н-р: Зайчонок у – зайчихи. 

4. Д/ «Назови семью». Н-р: Медведь, медведица, медвежонок. 

5. Д/и «Угадай, кто это?» Н-р: Бурый, косолапый, неуклюжий - … 

6. «У кого какая шуба?» 
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Воспитатель демонстрирует картинки с изображением животных и предлагает 

детям ответить на вопрос: у кого какая шуба? 

Образец ответа: у волка волчья шуба. 

(лисья шуба, заячья шуба, медвежья шуба, беличья шуба, оленья шуба, волчья 

шуба) 

7. Д/и «подбери признак». 

8. Д/и «Кто где живёт». Н-р: Медведь – в берлоге. 

9. Д/и «кому что дадим?» Отработка Д.п. Н-р: Яблоко – ежу, мёд – медведю и 

т.д. 

10. Д/и «Чья голова? Чей хвост?» Практическая отработка притяжательных 

прилагательных. 

11. Д/и «Что у кого?» Дети рассказывают, какие части тела есть у того или 

иного животного. Н-р: У медведя есть туловище, голова, пасть, четыре лапы и т.д. 

12. Игра «Угадай и повтори». 

Злой, голодный, серый…(волк). 

Трусливый, длинноухий, серый…(заяц). 

Хитрая, рыжая, хищная…(лиса). 

Рыжая, маленькая, быстрая…(белка). 

Большой, бурый, неуклюжий…(медведь). 

Колючий, маленький, 

короткохвостый…(ёж). 

Рогатый, быстроногий, добрый…(лось). 

13. Упражнять в словообразовании. 

У лося длинные рога – длиннорогий. 

У лисы острые зубы – острозубая. 

У зайца косые глаза – косоглазый. 

У белки рыжий хвост – рыжехвостая. 

У волка быстрые ноги – быстроногий. 

У медведя толстая кожа – толстокожий. 

У ежа короткий хвост – короткохвостый. 

14. Д/и «Один – много». 

15. «Отгадай-ка» 

Я под соснами, под елками 

Лежит мешок с иголками.         (Ежик) 

Угадайте, что за шапка: 

Меха целая охапка. 

Шапка бегает в бору, 

У стволов грызет кору.                  (Заяц) 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой.    (Медведь) 

Я, сознаюсь, виновата: 

Я хитра и плутовата. 

Я в курятник вечерком 

Часто бегаю тайком.                (Лиса) 

Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам:  

Он в шубке серенькой зимой, 

А в рыжей шубке летом.         (Белка) 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко.              (Олень) 

 

16. Д/и «Назови ласково». 

17. Д/и «Четвёртый лишний». 

18. Д/и «Сложи животное». 

19. «Прятки» 

Детям демонстрируются картинки с изображением частей тела спрятавшихся 

животных, по которым они должны узнать животное и назвать, чья это часть тела. Если 

дети затрудняются при выполнении задания, им предлагается вопрос «кого?» 

Примерный речевой материал: 

Хвост… (лисы).                Хвост... (зайца). 

Хвост... (медведя).                Уши... (зайца). 

Рога…(оленя)                Лапы... (волка). 

Морда…(льва).                Клюв… (птицы). 

20. Д/и «Узнай по силуэту». 

21. Д/и «Зашумлённые картинки». 
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22. Д/и «Чего не хватает у животного?» 

23. Д/и «Путаница». Детям раздаются картинки несуществующих животных. 

Образец речи детей: «У меня медведь с заячьей головой». 

24. Пальчиковая гимнастика. 

Зайка. 

Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет, 

Веселит своих зайчат. 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт она орешки. 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, заиньке усатому. 

Кому в платок,  

Кому в кузовок, 

Кому в лапочку. 

25. Упражнять в составлении описательных рассказов о животных по плану. 

26. Выучить. (Речевая подвижная игра) 

ЗВЕРИНАЯ ЗАРЯДКА 
Раз — присядка, (присесть) 

Два — прыжок. (подпрыгнуть) 

Это заячья зарядка.            (ладошки на голову — ушки на макушке) 

А лисята как проснутся,             (кулачками протереть глаза) 

Любят долго потянуться,           (потягивание с отводом рук) 

Обязательно зевнуть,           (зевнуть, прикрывая рот ладонью) 

Ну и хвостиком вильнуть.          (движение бедрами из стороны в сторону) 

А волчата — спинку выгнуть     (прогнуться в спине вперед) 

И легонечко подпрыгнуть.        (легкий прыжок вверх) 

Ну а мишка косолапый,             (руки полусогнуты в локтях, ладошки 

                                                     соединены ниже пояса)  

Широко расставив лапы:            (ноги на ширине плеч) 

То одну, то обе вместе,            (переступание с ноги на ногу) 

Долго топчется на месте.           (раскачивание туловищем из стороны 

                                                       в сторону) 

А кому зарядки мало —               (развести руки в стороны на уровне 

Начинает все сначала!              пояса ладонями вверх) 

А. Барто 

27. Учить загадки о диких животных (по выбору). 

28. Пересказать рассказ. 

В лесу. 

Взрослые животные и их детёныши гуляли в лесу. Малыши разбежались и 

заблудились. Животные стали их искать. Медведь нашёл медвежат и повёл их в берлогу. 

Волк нашёл волчат и повёл их в логово. Лиса нашла лисят и повела их в нору. Белка 

нашла бельчат и повела их в дупло. Барсук нашёл барсучат и повёл их в норку.  

 

Тема: Домашние животные и их детёныши. 

1. Рассмотреть иллюстрации с изображением домашних животных и их 

детёнышей. Обсудить внешние признаки каждого. Поговорить о том, чем они питаются, 

какую пользу приносят людям, почему они называются домашними. Прочитать стихи и 

рассказы о домашних животных.  

2. Д/и «У кого кто». Н-р: У собаки – щенок (щенята). 

3. Д/и «Кто что любит» 

Детям демонстрируются предметные картинки с изображением животных и 

предлагается ответить на вопрос: кто что любит? 

  Примерный речевой материал: 
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Корова любит... (траву). Белка любит... (орехи). 

Собака любит... (кость). Волк любит... (мясо). 

Кошка любит... (молоко). Медведь любит... (мед). 

Курица любит... (зерно). Заяц любит... (морковку). 

4. Д/и «Назови семью». Н-р: Корова, бык, телёнок. 

5. Отгадать названия животного 

Мычит (кто?)…,          хрюкает…; 

Лает…;                          ржет…; 

Мяукает…;                   блеет… 

6. Д/и «Один – много». 

7. «Что делает?» 

Подобрать как можно больше слов к названиям животных, 

которые отвечают на вопрос «Что делает?». 

Курица кудахчет, квохчет, клюет, кормит, созывает, несется. 

Собака лает, рычит, ласкается, кусается, бегает, сторожит, охраняет, 

грызет. 

Кошка царапается, мурлычет, трется, мяукает, ловит, царапается, 

играет, облизывается, крадется. 

8. «Отгадай-ка» 

Среди двора стоит копна —  

Спереди вилы» сзади метла. (Корова) 

По горам, по долам 

Ходит шуба да кафтан.         (Овца)  

Хвост крючком. 

Нос пятачком. (Свинья)  

Сер, да не волк, 

Длинноух, да не заяц, 

С копытами, да не лошадь.          (Осел) 

Заворчал живой замок,  

Лег у двери на порог.              (Собака) 

Мордочка усатая, 

Спинка полосатая, 

Лапой умывается, 

А с водой не знается.           (Кошка)  

 

9. Д/и «Назови ласково». 

10. Д/и «Четвёртый лишний». 

11. Д/и «Чья голова? Чей хвост?» 

12. Д/и «Узнай по силуэту». 

13. Д/и «Зашумлённые картинки». 

14. Д/и «Собери целое животное». 

15. Д/и «Без чего животное?» 

16. Д/и «Кто как голос подаёт?».  Н-р: Кошка – мяу – мяукает. 

17. Д/и «Кто чем питается?». Н-р: Кошка – молоком, рыбой; корова – сеном, 

травой и т.д. 

18. Д/и «Кто как ест?». Н-р: Корова – жуёт, кошка – лакает и т.д. 

19. Д/и «Подбери признак». 

20. Д/и «Подбери действие». 

21. Д/и «Кто где живёт». Н-р: Корова – в коровнике, лошадь – в конюшне и 

т.д. 

22. Д/и «Сосчитай». 

23. Д/и «Кто чем защищается?». Н-р: Кошка – когтями, собака – зубами и т.д. 

24. Пальчиковая гимнастика. 

Бурёнушка. 

Дай молочка, Бурёнушка, 

Хоть капельку – на донышке. 

Ждут меня котятки, 

Малые ребятки. 

Дай им сливок ложечку, 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 
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Всем даёт здоровье Молоко коровье. 

25. Упражнять в составлении описательных рассказов о животных по плану. 

План:  

-название домашнего животного; 

- описание внешнего вида; 

-чем его кормить; 

-какую пользу приносит; 

-почему я люблю свое домашнее животное. 

26. Упражнять в составлении связных рассказов по картинам из цикла 

«Домашние животные и их детёныши». 

27. «Овечки» (речевая пальчиковая игра) 

Шла овечка через речку 

И споткнулась о сучок, 

Растеряла все словечки, 

Прикусила язычок. 

Помогите вы овечке, 

Соберите все словечки. 

Н-р: Овечья шерсть, овечий хвост, овечья шуба… и т.д. 

28. Выучить. 

Подарок. 

Раскрывается корзинка. 

В ней подарок, да какой! 

Не игрушка, не картинка –  

Пёсик маленький, живой. 

Ушки мягкие, как тряпки, 

Нос – как пуговка звонка, 

Неуверенные лапки 

Разъезжаются слегка. 

Шелковистой тёплой спинкой 

Жмётся ласково к ногам… 

Не игрушку, не картинку –  

Друга подарили нам! 

М Стремин. 

Тема: Транспорт. 

1. Познакомить детей с такими видами транспорта, как наземный, воздушный, 

водный, подземный, железнодорожный. Во время прогулки понаблюдать за движением 

различного транспорта. Побеседовать о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения, а также о профессии шофёра.  

2. Д/и «Подбери признак». 

3. Д/и «Найди картинку» 

 Детям демонстрируются картинки с изображением различных видов транспорта. 

Воспитатель просит рассмотреть их, найти и назвать картинку с изображением того 

вида транспорта, о котором можно рассказать, используя  слова:   

аэропорт, стюардесса, крылья, небо, пилот; 

вагон, вокзал, рельсы, купе, проводник;  

причал, капитан, море, палуба, моряк. 

4. Д/и «Подбери действия». 

5. Д/и «Четвёртый лишний». 

6. Д/и «Один – много». 

7. Д/и «Кто чем управляет?». Н-р: Самолётом – лётчик, поездом – машинист и 

т.д. 

8. Д/и «Сосчитай». 

9. Д/и «Скажи наоборот». 

- Отъехал – подъехал 

- Въехал – съехал 

- Выехал – заехал 

- Улетел – прилетел 

- Заплыл – выплыл 

- Взлетел – приземлился 

- Укатил – прикатил 

- Уплыл – приплыл 

10. Упражнять в образовании приставочных глаголов. 
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11. Практическая отработка предлогов к, от. Н-р: Машина отъехала от дома. 

Машина подъехала к дому. 

12. Д/и «Без чего?» 

13. «Отгадай-ка» 

Этот конь не ест овса,  

Вместо ног — два колеса.  

Сядь верхом — и мчись на нем.  

Только лучше правь рулем. 

                                         (Велосипед) 

 

Без разгона ввысь взлетаю,  

Стрекозу напоминаю...  

Отправляюсь я в полет.  

Кто же это? 

(Вертолет) 

 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

(Автомобиль) 

Паровоз без колес,           

Вот так чудо-паровоз. 

Не с ума ли он сошел — 

Прямо по морю пошел? 

 (Пароход) 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились 

И умчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок. 

(Поезд) 

Он в безбрежном океане 

Туч касается крылом.        

Развернется — под лучами 

Отливает серебром. 

  (Самолет)  

 

14. Д/и «Машины специального назначения». Н-р: Эта машина скорая помощь. На 

ней перевозят больных. 

15. Отгадай предмет по названию 

- кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик); 

- крылья, кабина, хвост, мотор (самолет); 

16. Д/и «По земле, по воде, по воздуху». Дифференцировать разные виды 

транспорта. 

17. Пальчиковая гимнастика. 

Есть игрушки у меня: 

Паровоз и два коня, 

Серебристый самолёт, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъёмный кран –  

Настоящий великан. 

18. Упражнять в составлении описательного рассказа о каком-либо транспорте. 

 

Тема: Профессии. 

1. Побеседовать с детьми о разных профессиях. Объяснить, кто что делает на работе, 

какую пользу приносит, кому что нужно для работы. Поговорить с детьми о том, где и кем 

работают их родители. 

2. Д/и «Кто что делает». Н-р: Повар – варит, учитель – учит и т.д. 

3. Д/и «Закончи предложение». Практическая отработка В. п. Н-р: Повар варит (что?) 

- …, врач лечит (кого?) - … 

4. Д/и «Кому что нужно для работы?» Отработка В. п. Н-р: Учителю нужны (что?) – 

указка, ручка, тетрадь, учебник, …. 

5. Д/и «Найди ошибку». Н-р: Врачу нужны бинт, вата, шприц и кастрюля. 

Врач варит суп. 

Повар лечит людей. И т.д. 

6. Д/и «Исправь ошибку». 

Н-р:  Повар лечит, а врач готовит. 

Маляр рисует, а художник красит. 

Лётчик ездит, а шофёр летает. И т.д. 
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7. Д/и «О ком расскажешь?» Практическая отработка П. п. Н-р: Я расскажу о 

библиотекаре. 

8. Д/и «Кем ты будешь?» Н-р: Я буду артистом или художником. 

9. Игра «Повтори слова». 

Повторим три слова сразу, 

Не запнёмся мы ни разу. 

- Танкист – врач – певец. 

- Учитель – воспитатель – логопед. И т.д. 

10.  Д/и «Назови мамину профессию». Н-р: Ткач – ткачиха, (повар, певец, художник, 

учитель, воспитатель, спортсмен, портной, продавец, актёр,…) 

11.  Д/и «Кто что может делать?» 

Детям демонстрируются картинки с изображением лиц разных профессий. Они 

рассматривают картинки и рассказывают, кто что может делать: 

портной ... (кроить, шить, подшивать, пришивать); 

повар... (варить, жарить, резать, солить);  

уборщица... (подметать, вытирать, мыть, убирать);  

продавец... (продавать, взвешивать, считать, заворачивать). 

12. Д/и «Угадай мою профессию». Н-р; Я взял нож, доску, половник. Какая у меня 

профессия? 

13. «Закончи предложение» 
Воспитатель начинает предложение и просит ребенка закончить его, отвечая 

на поставленный вопрос. После этого ребенок должен произнести предложение цели-
ком. 

Примерный речевой материал: 
Почтальон разносит (что?)...  

Учитель учит (кого?)...  

Повар варит (что?)...  

Врач лечит (кого?)...  

Парикмахер стрижет (что?)...  

Пастух пасет (кого?)...  

Машинист ведет (что?)...  

Водитель возит (кого?)...  

Водитель ведет (что?)... 

Художник рисует (кого?)...  

Художник рисует (что?)... 

Образец ответа: Почтальон разносит (что?)... почту (письма, газеты, журналы). 
Почтальон разносит почту (письма, газеты, журналы). 

14. Упражнять детей в словообразовании. 

- Рыбу ловит – рыболов. 

- Лес рубит – лесоруб. 

- Пчёл разводит – пчеловод. 

- Трубы чистит – трубочист. 

- Землю копает – землекоп. 

15. Игра «Загадки». 

- Кто покрасил все заборы, окна, двери, коридоры? 

- Кто вам продаст творог, сосиски и «Вискас» для любимой киски? 

- Кто учит чисто говорить и звуки все произносить? 

- Кто билеты проверяет, безбилетных выгоняет? 

- Кто ткёт ткани на платье Тане? 

- Кто на пожары приезжает, огонь залив, людей спасает? 

- Кто вылечит от всех болезней и знает, что кому полезней? 

16. Пальчиковая гимнастика. 

Почтальон. 

Что принёс нам почтальон? 

С толстой сумкой ходит он. 
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Перевод, журнал, газету, 

В бандероли – две кассеты 

И письмо от тёти Вали, 

Чтоб её приезда ждали. 

17. Выучить диалог. 

                                       Весёлый магазин. 

Открываем магазин, 

Продаём продукты. 

Покупает крокодил 

Овощи и фрукты. 

- Сколько стоит кабачок? 

- Кабачок? Пятачок. 

- Дайте два кабачка. 

- Дайте два пятачка. 

В магазин пришли с работы 

Покупатели – еноты 

Покупать у продавца 

Два солёных огурца. 

Говорит продавец: 

- Две копейки огурец! 

- Дайте нам по огурцу! 

- Заплатите продавцу. 

18. Упражнять в составлении описательных рассказов о профессиях по плану. 

 

Тема: День защитников Отечества 

1. Рассказать детям о празднике «День защитника Отечества», кто такие защитники 

Отечества, кого поздравляют в этот день. Рассмотреть с детьми иллюстрации, на которых 

изображены люди военных профессий, военные парады, военная техника. Провести с 

детьми воспитательную беседу, которая способствовала бы возникновению у них 

уважительного отношения к Армии и защитникам Отечества. Познакомить детей с 

некоторыми видами военной техники. 

2. Активизировать словарь детей: пехота, танкисты, ракетчики, пограничники, 

артиллеристы, лётчики, моряки, десантники. 

3. Д/и «Один – много». Н-р Лётчик – лётчики. 

4. Д/и «Скажи какой». Н-р: Десантник – смелый, мужественный, сильный, ловкий, 

бесстрашный, статный, … 

5. Д/и «Подбери эмблему воину». 

 Якорь, танк, две скрещенные пушки, ракеты, молоточки, крылья и т.д. 

6. Упражнять в составлении предложений по опорному слову. 

7. Упражнять в работе с деформированной фразой. 

8. Выучить. 

                                              Февраль. 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Лёгкая позёмка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолётов звенья. 

Это праздник февраля –  

Армии рожденье. 

                             С. Маршак. 

 

Тема: Спорт. 

1. Побеседовать с детьми о разных видах спорта, об олимпийских играх, об истории 

этих игр. Рассмотреть иллюстрации, фотографии спортсменов, спортивных соревнований. 

Формировать понятие, что физическая культура и спорт – это здоровье. 

2. Дифференцировать зимние и летние виды спорта. 

3. Д/и «Он – она». Н-р: Он лыжник – она лыжница, он фигурист – она фигуристка и 

т.д. 

4. Д/и «Какой, какая». 

5. Д/и «Кому что нужно». Н-р: Лыжнику – лыжи, саночнику – сани и т.д. 
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6. Игра «Запомни и повтори». 

Н-р: Хоккей, футбол, гимнастика. 

        Пловец, фигурист, велосипедист. 

7. Д/и «Исправь ошибку». Н-р: Футболисту нужна клюшка, а хоккеисту – мяч. 

8. Подобрать родственные слова. 

 Спорт - … 

 Лыжник - … 

 Гимнастика - … 

9. Д/и «Что изменилось?» 

10.  Выучить(Закрепление интонации восклицательного предложения .) 

Катит лыжа впереди, 

Я – за лыжей позади. 

Я кричу ей: «Погоди! 

Лыжа, лыжа, не 

кати!» 

Я кричу ей «Хватит!» 

А она все катит. 

Правую лыжу 

Я уже не вижу.  

                                                                                                      (Э. Мошковская) 

11. Д/и «Четвёртый лишний». 

12. Д//и «Обведи по контуру». 

 

Тема: Семья. 

1. Побеседовать с детьми о семье (получить ответы на вопросы: С кем ты живёшь? 

Сколько человек в твоей семье? Назови всех членов твоей семьи. Кто самый младший, кто 

самый старший в семье? Кто старше всех? Кто младше всех?); предложить каждому 

ребёнку назвать фамилию, имя и отчество каждого члена семьи, домашний адрес и 

профессию, место работы родителей. Предложить детям принести фотографии своих 

семей, рассмотреть их. Формировать доброе, заботливое отношение ко всем членам 

семьи. 

2. Д/и «Подбери признак». 

3. Д/и «Подбери действие». 

4. Д/и «Чей, чья, чьё, чьи?» Н-р: Шарф (чей?) – мамин, папин, … 

5. Д/и «Кто старше, а кто младше». Составление сложносочинённых предложений с 

союзом а. 

 Папа – сын. Папа старше, а сын 

младше. 

 Папа – дедушка. 

 Дядя – племянник. 

 Внук – бабушка. 

 Мама – дочка. 

 Дедушка – мама. 

6. Д/и «Покажи где…» Понимание логико-грамматических конструкций. 

 Мамина дочка. 

 Дочкина мама. 

 Мама дочки. 

 Дочка мамы. 

7. Д/и «Скажи наоборот». 

8. Д/и «Назови ласково». 

9. Д/и «Что изменилось?» 

10. Д/и «Один – много». 

11. Пальчиковая игра 

(Для развития ручной моторики используются игры на разгибание пальцев рук) 

          Этот пальчик 

Дети сгибают пальцы левой руки в кулак.  

Этот пальчик – дедушка,   (Разгибают большей палец.)  
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Этот пальчик – бабушка,   (Разгибают указательный палец.)  

Этот пальчик – папочка,    (Разгибают средний палец.) 

Этот пальчик – мамочка,   (Разгибают безымянный палец.) 

Этот пальчик – наш малыш. (Разгибают мизинец.) 

 Далее игра повторяется с движениями пальцев правой руки. 

12. Упражнять в составлении предложений по заданным опорным словам. 

13. Упражнять в составлении рассказа по сюжетной картине. 

14. Упражнять в составлении рассказа о семье (индивидуально). 

15. Пальчиковая гимнастика. 

Как у нас семья большая да весёлая. 

Два у лавки стоят, 

Два учиться хотят, 

Два Степана у сметаны 

Объедаются. 

Две Дашки у кашки 

Питаются. 

Две Ульки в люльке 

Качаются. 

 

Тема: 8 Марта. 

1. Рассказать детям о празднике 8 Марта – кого поздравляют в этот день, почему его 

называют «Мамин день». Рассмотреть с детьми иллюстрации и фотографии женщин 

разного возраста и разных профессий.  

2. Д/и «Назови ласково». 

3. Д/и «Подбери признак». 

4. Упражнять в составлении предложений по заданному слову. 

5. Подобрать родственные слова.  

 Мама - … 

6. Упражнять в составлении рассказов о маме, бабушке, сестре. 

7. Упражнение на координацию речи с движением. 

Маму я свою люблю, 

Я всегда ей помогу: 

Я стираю, полоскаю, 

Воду с ручек отряхаю, 

Пол я чисто подмету 

И дрова ей наколю. 

Маме надо отдыхать, маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

И ни разу, и ни разу 

Ни словечка не скажу. 

8. Выучить. 

Мамин день – 8 Марта –  

Отмечает вся страна. 

И пускай ещё морозы 

И сосульки под окном, 

Но пушистую мимозу 

Продают уже кругом. 

Брызги солнечного света, 

Брызги солнечного лета 

Мы несём с мимозой в дом. 

Дарим бабушкам и мамам, 

Поздравляем с Женским днём! 

    9.  Заучивание индивидуальных стихов к празднику. 

 

Тема: Животные Севера. 

1. Рассмотреть с детьми картинки с изображением животных, живущих на Севере. 

Рассказать об их внешних признаках, характерных повадках, назвать части их тела, чем 

они питаются, как передвигаются, как называются их детёныши. 

2. Д/и «Подбери признак». 
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3. Д/и «Один – много». 

4. Д/и «Назови детёныша». 

5. Д/и «Назови семью». 

6. Д/и «Кто у кого».  Н-р: У моржа – моржонок. 

7. Д/и «Сосчитай животных». 

8. Д/и «Кто чем питается?» 

9. Д/и «Узнай по контуру». 

10. Д/и «Наложенные картинки». 

11. Д/и «Зашумлённые картинки». 

12. Практическая отработка предлогов: за, перед, около, между. 

13. Д/и «Чей, чья, чьи?» 

14. Д/и «Скажи наоборот». 

15. Д/и «Четвёртый лишний». 

16. Д/и «Разрезные картинки». 

17. Упражнять в словообразовании. 

 У моржа толстая кожа – толстокожий. 

 У белого медведя косые лапы - … 

 У оленя быстрые ноги - … 

 Тюленя длинные усы - … 

 У песца пушистый хвост - … 

18. Игра «Повтори словосочетания». Н-р: Быстрый олень, неуклюжий медведь, 

пушистый песец. 

19. Проговорить скороговорку в разном темпе. 

 По снегу шёл олень 

И гулял он целый день. 

20. Пальчиковая гимнастика. 

Моржу дам молока, 

Мишке белому – медка, 

Рыбку дам тюленю, 

Травку дам оленю, 

А пушистому песцу 

Мышку подарю. 

21. Упражнять в составлении описательных рассказов о животных холодных стран по 

плану. 

22.  Упражнять в составлении сравнительных рассказов о животных холодных стран и 

наших лесов по образцу: 

Морж и ёж. 

Морж живёт на севере, а ёжик -  в наших лесах. Морж большой, а Ёжик маленький. 

Морж гладкий, а ёжик колючий. У моржа ласты, а у ежа лапки. Морж любит рыбу, а ёжик 

– грибы, яблоки и мышей. 

 

Тема: Животные жарких стран. 

1. Рассмотреть с детьми картинки с изображением животных жарких стран и их 

детёнышей. Рассказать об их внешних признаках, характерных повадках, чем они 

питаются, как передвигаются.  

2. Д/и «Подбери признак». 

3. Д/и «Назови детёныша». 

4. Д/и «Назови семью». 

5. Д/и «Кто чем питается?» 

6. Д/и «Четвёртый лишний». 

7. Д/и «Чей, чья, чьё, чьи?» 

8. Д/и «Хищные и травоядные». 

9. Д/и «Кто где спрятался?» Практическая отработка предлогов. 



99 
 

10. Д/и «Наложенные картинки». 

11. Д/и «Узнай по контуру». 

12. Подобрать синонимы. 

 Слон – большой, огромный, могучий, здоровенный, гигантский, громадный. 

13. Д/и «Скажи правильно». 

 Кто быстрее? (Черепаха или кобра) 

 Кто тяжелее? (Крокодил или кенгуру) 

 Кто сильнее? (Тигр или зебра) 

 Кто больше? (Слон или лев) 

 Кто выше? (Жираф или тигр) 

14. Д/и «Сосчитай детёнышей». 

15. Упражнять в словообразовании. 

 У крокодила острые зубы – острозубый. 

 У носорога один рог - … 

 У обезьяны длинный хвост - … 

 У льва густая грива - … 

 У бегемота толстые ноги - … 

 У тигра быстрые ноги - … 

 У верблюда два горба - … 

 У слона короткий хвост - … 

16. Объяснить выражения: 

 Львиная грива. 

 Крокодиловы слёзы. 

 Топает, как слон. 

 Как слон в посудной лавке. 

 Кожа, как у бегемота. 

 Обезьяньи ужимки. 

 Черепаший шаг. 

17. Д/и «Что у кого?» 

 У кого хобот, у кого грива? (Слон и лев) 

 У кого панцирь, у кого копыта? (Черепаха и антилопа) 

 У кого клыки, у кого пятна? (Тигр и жираф) 

 У кого усы, у кого полоски? (Тигр и зебра) 

 У кого жало, у кого пасть? (Кобра и бегемот) 

18. Пальчиковая гимнастика. 

Пальчики мы загибаем 

И животных называем. 

Кобра, пантера, слон, леопард, 

Лев, крокодил, черепаха, гепард, 

Тигр, жираф, обезьяна, джейран –  

Это животные жарких стран. 

19. Учить составлять рассказы-описания о животных жарких стран по образцу. 

Слон. 

Слон – это животное жарких стран. Слон очень большой. У него есть туловище, 

четыре ноги, голова, хобот, большие уши и маленький хвостик. Слон перевозит тяжёлые 

грузы и выступает в цирке. 

20. Упражнять в составлении сравнительных рассказов-описаний о животных 

холодных и жарких стран по схеме. 

 

Тема: Город и его улицы. 

1. Рассказать детям о том, как называется наш город, почему его так назвали, чем он 

знаменит. Рассмотреть с детьми иллюстрации, фотографии и открытки с изображением 
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нашего города. Обратить внимание на главную улицу города, какие на ней построены 

дома. По возможности организовать экскурсию по городу, обратить внимание на 

различные строения, дома (одноэтажные, многоэтажные, каменные, деревянные), а также 

на памятники архитектуры, площади, скверы. Объяснить детям понятие «улица», 

рассказать, что каждая улица имеет своё название, а каждый дом – свой номер. Выучить с 

каждым ребёнком его домашний адрес. 

2. Д/и «Один – много». 

3. Д/и «Подбери признак». 

4. Д/и «Дорисуй дом». 

5. Д/и «Выложи дом, улицу» (из геометрических фигур). 

6. Подобрать родственные слова. 

 Дом - … 

 Город - … 

7. Упражнять в составлении предложений по опорному слову. 

8. Практическая отработка предлогов. 

9. Д/и «Скажи наоборот». 

10. Пальчиковая гимнастика. 

Дом и ворота. 

На поляне дом стоит, 

Ну, а к дому путь закрыт. 

Мы ворота открываем, 

В этот домик приглашаем. 

11. Учить составлять связный рассказ о городе по опорным предметным картинкам. 

 

Тема: День космонавтики. 

1. Объяснить детям, почему празднуют День космонавтики, что это за праздник. 

Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, космонавтов и 

космической техники. Рассказать детям о первом космонавте – Ю. Гагарине.  

2. Объяснить значение слов: взлёт, посадка, старт, приземление, скафандр, шлем. 

3. Д/и «Подбери признак». 

 Ракета - … 

 Космонавт - … 

4. Подобрать родственные слова: 

 Космос - … 

5. Д/и «Сосчитай». 

6. Д/и «Один – много». 

7. Д/и «Скажи наоборот». 

8. Практическая отработка предлогов: на, в, под, над, к, от, с. 

9. Упражнять в работе с деформированной фразой. 

10. Выучить. 

Ракета. 

Вот так радуга на небе –  

Шёлковый узор! 

Ну и радуга на небе, 

Как цветной ковёр! 

А над радугой – ракета 

Взмыла к небесам. 

Вот такую же ракету 

Я построю сам. 

И на звёздную дорожку 

Полечу на ней, 

Наберу я звёзд лукошко 

Мамочке моей. 

                             Г. Виеру. 

Тема: Хлеб. 

1. Поговорить с детьми о значении хлеба для всех людей, о том, что хлеб надо беречь, 

о труде колхозников, которые выращивают хлеб. Объяснить детям выражение: «Хлеб -  

всему голова». Вместе с детьми сходить на экскурсию в булочную, посмотреть, какие есть 
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хлебобулочные изделия. Купив хлеб, обратить внимание на его вкус, запах, рассказать из 

чего пекут хлеб. Рассмотреть пшеничное зерно, муку. 

2. Д/и «Скажи ласково». 

 Хлеб - … 

 Буханка - … 

 Блин - … 

 Сушка - … 

 Кекс - … 

3. Д/и «Подбери признак». 

4. Подобрать родственные слова. 

 Хлеб - … 

5. Д/и «Четвёртый лишний». 

6. Игра «Повтори слова». (3-4 слова) 

7. Игра «Составь предложение». Упражнять в составлении предложения по двум 

опорным словам. 

 Повар – блины. 

 Пирожки – духовка. 

 Магазин – хлеб. 

 Маша – булочка. 

8. Закончить предложение словом «хлеб». 

 Я знаю пословицу о… Мама купила пшеничный… Дети едят суп с … Ваня 

пошёл в магазин за… Я не люблю есть суп без… У меня дома нет… 

9. На какую из геометрических фигур похожи хлебобулочные изделия? 

 

 

 

 

10. Д/и «Скажи наоборот». 

11. Пальчиковая гимнастика. 

Булка, кекс, батон, буханка, 

Торт, лаваш, пирог, баранка, 

Пирожок, рогалик, сушка, 

Бублик, сухари, ватрушка… 

То не овощи, не фрукты, 

Это всё – хлебопродукты. 

12. Выучить. 

Рос сперва на воле в поле, 

Летом цвёл и колосился, 

А когда обмолотили, 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна – в муку и тесто. 

В магазине занял место. 

Вырос он под синим небом, 

А пришёл на стол к нам – хлебом. 

 

Тема: Весна. 

1. Побеседовать с детьми о том, какое время года наступило, какие изменения 

произошли в природе весной. Вспомнить приметы весны, а также о том, как ведут себя 

лесные звери и птицы весной, какие изменения происходят с деревьями и кустарниками, 

растениями луга и сада, в одежде людей. Выучить названия весенних месяцев.  

2. Д/и «Подбери признак». 

3. Подобрать родственные слова: 
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 Весна - … 

 Трава - … 

 Солнце - … 

4. Подобрать предметы к признакам: 

 Весенний - … 

 Весенняя - … 

 Весеннее - … 

 Весенние - … 

5. Подобрать существительные к действиям (кто? что?): 

 Тает - … 

 Бегут - … 

 Распускаются - … 

 Появляются - … 

 Зеленеет - … 

 Прилетают - … 

 Цветут - … 

6. Игра «Чего не бывает весной?» 

 Весной не бывает метели (листопада, вьюги, мороза, снегопада и т.д.). 

7. Игра «Почему?» Составление предложений с союзом потому что. 

 Почему снег тает? 

 Почему бегут ручьи? 

 Почему журчат ручьи? 

 Почему набухают почки? 

 Почему прилетают птицы? 

 Почему появляются насекомые? И т.д. 

8. Игра «Скажи правильно». 

 Распускаются листочки или цветочки? 

 Порхают птички или лисички? 

 Тает снежинка или слезинка? 

 Журчат ручьи или грачи? 

 Набухают почки или листочки? 

 Прилетают насекомые или птицы? 

 Трещит лёд или ледоход? 

9. Пальчиковая гимнастика. 

Солнышко, сосульки, почки, 

Одуванчики, листочки,  

Капли, лужи, ручейки, 

Мухи, бабочки, жуки,  

Птицы с юга прилетают… 

Ну, когда это бывает? 

10. Выучить по ролям. 

Разговор с весной. 

- Ну весна, как дела? – У еня уборка. 

- Для чего тебе метла? – Снег смести с пригорка. 

- Для чего тебе ручьи? – Мусор смыть с дорожек! 

- Для чего тебе лучи? – Для уборки тоже. 

Всё помою, просушу. Вас на праздник приглашу! 

                                                                    О. Высотская 

11. Выучить рифмованный текст. 

Пришла весна. 

Вот пришла к нам весна, 

После зимы наступила она. 
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Солнышко светит и греет, 

Снег на земле чернеет. 

А на речке тает лёд, 

А на речке потом ледоход. 

Ручейки проворно бегут, 

Одуванчики с травкой растут. 

На деревьях набухают почки, 

Из них вылезают листочки. 

Насекомые выползают, 

Птицы с юга прилетают. 

12. Упражнять в составлении описательного рассказа о весне по плану. 

План:  

- приметы весны; 

- весенние цветы; 

- перелетные птицы; 

-игры детей весной. 

 

Тема: Цветы весной. 

1. Побеседовать с детьми о том, какие цветы появились весной, объяснить, что 

первые весенние цветы называются первоцветами. Вспомнить, какие цветы появляются 

в мае, рассмотреть их части: цветок, стебель, лист, корень (на картинке и в природе), 

обратить внимание на цвет и запах цветов. Познакомить с цветами, растущими на 

территории ЕАО и занесённых в Красную книгу. 

2. Д/и «Подбери признак». 

3. Д/и «Один – много». 

4. Д/и «Собери букет» 
Воспитатель раздает детям карточки разного цвета: белую, красную, 

фиолетовую, желтую. Перед детьми раскладываются картинки с изображением 
цветов. Ребенок должен собрать букет, выбирая только те цветы, которые подходят 
к цвету его карточки. 
Белая карточка: лилия, ромашка, нарцисс.  
Фиолетовая карточка: сирень, колокольчик, анютины глазки. 
Красная карточка: роза, мак, гвоздика.  

Желтая карточка: кувшинка, лютик, тюльпан. 

 После выполнения задания ребенок объясняет свой выбор (например: «У меня 

красная карточка. Я выбрал розу, потому что она красная»). 

5. Д/и «Подбери действие». 

6. Д/и «Чей лист, чей цветок». Узнавание цветов по их отдельным частям с натуры. 

7. Д/и «Обведи по контуру». 

8. Д/и «Четвёртый лишний». 

9. Пальчиковая гимнастика. 

Наши алые цветы распускают лепестки, 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, головой качают. 

10. Выучить по выбору. 

 

Гвоздика. 

Погляди-ка, погляди-ка, что за красный огонёк? 

Ландыш. 

Родился ландыш в майский день, и лес его хранит; 
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Это дикая гвоздика новый празднует денёк. 

А когда настанет вечер, лепесток свернёт цветок: 

«До утра, до новой встречи!» И погаснет огонёк. 

Мне кажется, его задень – он тихо зазвенит. 

 

Ромашки. 

Нарядные платьица, жёлтые брошки, 

Ни пятнышка нет на красивой одёжке. 

Такие весёлые эти ромашки –  

Вот-вот заиграют, как дети в пятнашки. 

Незабудки. 

Их видимо-невидимо, не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал – весёлых, голубых? 

Должно быть, оторвали от неба лоскуток, 

Чуть-чуть поколдовали и сделали цветок. 

Одуванчик. 

Носит одуванчик жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт – нарядится в беленькое платьице, 

Лёгкое, воздушное, ветерку послушное. 

Колокольчик. 

Колокольчик голубой поклонился нам с тобой. 

Колокольчики – цветы очень вежливы. А ты? 

(Е. Серова) 

 

Тема: Насекомые. 

1. Во время прогулки с детьми найти и рассмотреть насекомых: пчелу, муравья, 

кузнечика, стрекозу, бабочку, божью коровку, жуков, муху, комара, паука. Рассказать 

детям о том, какую пользу приносят эти насекомые, учить детей бережному отношению к 

природе. Объяснить, что муха – вредное насекомое. Рассмотреть иллюстрации с 

изображением насекомых и обсудить их внешний вид. 

2. Д/и «Подбери признак». 

3. Д/и «Четвёртый лишний». 

4. Д/и «Куда спрятались насекомые?» Практическая отработка предлогов. 

5. Д/и «Что изменилось?» 

6. Д/и «Сосчитай». 

7. «Сороконожка» (Речевая подвижная игра) 

Дети выстраиваются в колонну, кладут руки друг другу на плечи, изображая 

сороконожку. Учатся четко проговаривать текст, в ритме стихотворения выполнять 

движения. Выполняется без музыки. 
Воспитатель 

1. Шла сороконожка            (дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня)  

По сухой дорожке. 

2. Вдруг закапал дождик: кап!  (Дети останавливаются, слегка приседают) 

- Ой, промокнут сорок лап! 

3. Насморк мне не нужен    (дети идут, высоко поднимая колени, будто шагая через лужи), 

Обойду я лужи! 

4. Грязи в дом не принесу          (дети останавливаются, трясут одной ногой), 

Каждой лапкой потрясу!            (Трясут другой ногой) 

5. И потопаю потом                    (дети топают ногами). 

Ой, какой от лапок гром! 

8. Д/и «Разрезные картинки». 

9. Упражнять в составлении предложения по заданному слову и анализе данного 

предложения. 

10. Пальчиковая гимнастика. 

Я весёлый майский жук. 

Знаю все сады вокруг. 

Над лужайками кружу, 

А зовут меня Жужу. 

Не кусай, комарик злой! 

Я уже бегу домой. 

Пчела села на цветок, 

Пьёт она душистый сок. 

11. Упражнение на координацию речи с движением. 

Вот какая стрекоза – очень круглые глаза. 
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Вертится как вертолёт: вправо, влево, взад, вперёд. 

Поднимайте плечики, прыгайте, кузнечики! 

Прыг-скок, прыг-скок. Сели, сели, 

Травушку покушали, тишину послушали, 

Выше, выше, высоко, прыгай на носках легко! 

12. Упражнять в составлении описательных рассказов о насекомых. 

 

Тема: Ягоды. 

1. Рассмотреть с детьми иллюстрации ягод и объяснить, что всё это можно назвать 

одним словом «ягоды». При этом следует обратить внимание на характерные признаки: 

цвет, форму, вкус, рассказать детям, как и где растут ягоды (в саду, в лесу, на дереве, на 

кусте, на земле, гроздьями, по одному). Рассказать детям, что готовят из ягод. 

2. Д/и «Назови ласково». 

3. Д/и «Назови сок, варенье». Н-р: Сок из малины – малиновый, варенье из малины – 

малиновое. 

4. Д/и «Четвёртый лишний». 

5. Д/и «Сосчитай». 

6. Д/и «Исправь ошибку». 

 Малина растёт на яблоне. 

 Клубника растёт на дереве. 

 Клюква растёт на кусте. 

 Смородина растёт на болоте. 

 Облепиха растёт на грядке. 

7. Д/и «Подбери признак». 

8. Д/и «Что растёт в саду, а что в лесу?» Дифференцировать лесные и садовые 

ягоды. 

9. Игра «Запомни и повтори». (4-5 ягод) 

10. Пальчиковая гимнастика. 

За ягодами. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идём мы погулять. 

За черникой, за малиной,  

За брусникой, за калиной. 

Землянику мы найдём  

И братишке отнесём. 

11. Пересказать рассказ. 

                                        Последние ягоды. 

Поздней осенью на болотах поспевает клюква. Она растёт на кочках, ягоды лежат 

прямо на мху. Ягоды видны издалека, а стебельки незаметны. Но если присмотришься, 

увидишь, что на моховой подушке протянулись тоненькие нити, а на них – жёсткие 

блестящие листочки. 

                                                                                    По И. Павловой 

    12. Упражнять в составлении загадок – описаний о ягодах. 

 

Тема: Лето.  Времена года. 

1. Поговорить с детьми о том, какое время года скоро наступит, какие изменения 

произойдут в природе, обратить внимание на погоду, одежду людей летом. Выучить 

названия летних месяцев. Вспомнить названия всех времён года, всех месяцев года.  

2. Д/и «Подбери признак». 

 Лето - … 

 Солнце - … 

 Река - … 

 Цветы - … 

 Лес - … 
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3. Д/и «Один – много». (Ягода, цветок, река, стрекоза, лес, птица, зверь). 

4. Д/и «Назови ласково». (Солнце, лес, река, ягоды, цветы, муравей, птица, куст, 

дерево). 

5. Д/и «Подбери действия». (Солнце, лес, река, ягоды, цветы, бабочка, кузнечик). 

6. Д/и «Сосчитай». 

7. Д/и «Что с чем рядом?» (по картинкам) Н-р: Что рядом с бабочкой? (Рядом с 

бабочкой муравей и смородина). 

8. Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем летом мы играть, 

Будем плавать и качаться, 

Будем прыгать и кататься, 

Будем бегать, загорать 

И грибочки собирать. 

9. Упражнять в составлении описательного рассказа о лете по плану. 

10. Назвать как можно больше характерных отличительных признаков четырёх времён 

года. Вспомнить пословицы и поговорки, народные приметы о временах года. 

11. Д/и «Бывает – не бывает». Развитие логического мышления. 

 Летом дети катаются на санках. Зимой дети лепят снежную бабу. Осенью 

колхозники убирают урожай. Зимой на деревьях распускаются почки. 

Весной дети играют в снежки. Летом дети купаются и загорают. 

12. Прочитать стихотворение, обсудить его, найти логические ошибки. 

Тёплая весна сейчас, виноград созрел у нас. 

Конь рогатый на лугу летом прыгает в снегу. 

Поздней осенью медведь любит в речке посидеть. 

А зимой среди ветвей «Га – га – га!» - пел соловей. 

Быстро дайте мне ответ – это правда или нет? 

13. Прочитать рассказы, обсудить, ответить на вопросы. Пересказать по выбору. 

Зима. 

Наступила зима. Кругом лежит белый снег. Деревья стоят голые. Звери спрятались в 

норы. Дети рады зиме. Они катаются на лыжах и на коньках.  

Весна. 

Наступила весна. Стало тепло. Потекли ручейки. Дети сделали из бумаги лодочки. Они 

пускали лодочки по воде. Одна лодочка намокла и утонула. Миша бежал за лодочкой и 

упал в воду. 

Лето. 

Наступило лето. Мы гуляли по лугу. Трава выше колен, густая, зелёная. А сколько в ней 

цветов! Они поднимают свои нарядные головки. Одни – в лиловых колпачках, другие – в 

белых веночках. А у иных головка вся золотистая, будто крохотное лучистое солнышко. 

Осень. 

Желтеют на деревьях листья. Часто дует ветер и моросит мелкий осенний дождик. 

Становится холоднее, исчезают в лесу цветы. Птицы собираются в дальний путь. 
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