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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
      Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) от 3-7(8)лет лет муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №14 «Солнышко» города Будённовска является 

основным документом, регламентирующим деятельность с воспитанниками, имеющими речевые 

нарушения. Разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 

января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). ). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044   

    Она носит коррекционно-развивающий характер. Предназначена для обучения и воспитания детей 

3-7 лет, (сI, ІІ,ІІІ уровнем общего недоразвития речи). 

Для составления адаптированной образовательной программы использовалась «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, «Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» (с 3 -7 лет) Н.В.Нищевой, методикой О.С. Гомзяк 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», «Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,а 

так же на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

образовательной программы ДОУ .       

1.2. Перечень нормативных документов 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

           Федерального уровня 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования"       

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки России от 13.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства народного образования РСФСР от 20.09.88 г. №41 «О документации 

детских дошкольных учреждений», решением коллегии Министерства образования РФ от 

12.04.95 г. «Типовое положение о ПМПК»; 

 Инструктивным письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 22.01.98г. № 20-58-07 ин.20- 4 «Об учителях — логопедах и 

педагогах – психологах учреждений образования»; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждено постановлением 

правительства РФ от12.03.1997 №288; 

 Приказ «Об организации и оказании логопедической помощи обучающимся с нарушениями 

речи в образовательных организациях Буденновского района» от 25.04.2014г. №308 ОД 

       -  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и       

           организации режима работы  дошкольных образовательных      

          организаций» 2.4.1.3049-13  от 15.05.2013 г. № 26 

 Инструктивно-методическое письмо о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения от 14.03.2000 г. № 65/23-

16 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044


 Квалификационные характеристики должностей работников образования 

 ФГОС (от 17.10.2013г. №1155) 

Локальные акты 

 Устав МДОУ детского сада № 14 «Солнышко» (утвержден  12.12.2011 г.) 

 Лицензия  № 4861 серия 26 Л 01 №0001110 от 07.06.2016 

 Образовательная программа МДОО № 14 «Солнышко» на 2016-2019 19-22 уч.г. 

 Профессиональный стандарт педагога 

         Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.  

1.3. Цель и задачи Программы. 
        Цель программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

       Задачи программы: 

– реализация содержания АОП ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 



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

образования. 

 
 

      1.4. Принципы и подходы к формированию АОП 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

✓ Принцип природосообразности – построение процесса воспитания и образования на основе уровня 

возрастного развития; 

✓ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

✓ принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

✓ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

✓ принцип интеграции усилий специалистов и семьи воспитанников; 

✓ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

✓ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

✓ принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

✓ психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи 

✓ принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы»; интеграция содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенное время становится объединяющей. 

Подходы к реализации программы: 

– реализация АОП в группе комбинированной направленности (инклюзивное образование); 

– использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

– индивидуализированный объем и глубина содержания дошкольного образования; 

– совместное обучение детей с ТНР и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов; 

- организация взаимодействия педагогов, учителей-логопедов; координация всех участников 

образовательных отношений; 

–личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов; 

- реализация АОП с участием родителей (законных представителей) ребенка с ТНР; 

- учет готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– культурно-антропологический подход к организации образовательного процесса, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно - развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

1.5. Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы».                                             

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы 

(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 



Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух —

уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 

речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми 

не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова 

по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или 

в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 



могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут 

не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, 

я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего 

бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа  существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. 

Для детей  характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных 

{мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков-  звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 



правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в ре«и из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 



часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и при-чинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

      

1.6. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования. 

    Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 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 во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы: 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может наблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

      Исходя из новых требований ФЗ от 31.07.20г. № 304 – ФЗ «О внесённых изменениях 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: у ребёнка сформировано чувство 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитникам Отечества и подвигам героев 

Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к 

природе и окружающей среде. 

      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы по коррекционному направлению с учётом      

возрастных особенностей. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 



– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

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 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. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 



– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

  

 

1.8. Подходы к педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

      Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.  

Структура мониторинга включает в себя следующие этапы: 

1. Определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, норматива) и 

операционализация мониторинга (определение критериев, показателей и индикаторов). 

2. Сбор информации об объекте мониторинга посредством наблюдения за объектом и 

условиями его функционирования с применением комплекса методов диагностики. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации и 

прогноз развития. 

5. Принятие решения об изменении деятельности. 

В работе по проведению оценивания качества ОД используются воспитателями 

низкоформализованные методы (наблюдение – целенаправленное и систематическое 

изучение объекта, сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта, 



беседа, анализ продуктов деятельности) и со специалистами ДОУ высокоформализованные методы 

(опрос, анкетирование, тестирование, сравнение и анализ). 

Требования к собираемой информации: полнота, конкретность, объективность, своевременность. 

Периодичность оценивания ОД устанавливается дошкольным учреждением, отражается в годовом 

учебном календарном графике. 

В режим организации системы педагогического мониторинга (диагностики) 

включены: 

− первичная или вводная диагностика (с 1 по 15 сентября), выявляющая стартовые условия, 

достижения к этому времени и проблемы развития; 

− итоговая диагностика (с 15 по 31 мая), определяющая степень выполнения поставленных задач на 

старте и перспектив дальнейшего проектирования педпроцесса; 

− промежуточная диагностика или выборочная с детьми у кого проявляются существенные 

проблемы в развитии, позволяющая оценить правильность стратегии образования в отношении 

ребёнка и внести необходимые коррективы в педпроцессе. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с речевой патологией 

проводится диагностика учителем-логопедом с целью коррекции нарушений речевого развития, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных подходов и наиболее подходящих 

для этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующей 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально – психологических особенностей детей), которую проводит 

квалификационный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалификационной коррекции развития детей. 

Результаты мониторинга отражаются в соответствующей документации должностных лиц, 

осуществляющих мониторинг (диагностические журналы, тетради контроля). 

Результаты мониторинга обсуждаются на административном совещании, педагогическом совете 

ДОУ. 

По окончании учебного года, на основании аналитических справок, сводных таблиц и т. д., по итогам 

мониторинга определяется эффективность проведённой работы, сопоставление с нормативными 

показателями, вырабатываются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для 

реализации в новом учебном году по коррекционному направлению. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

В младшей группе комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется учителем-логопедом в течение сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

Примерную программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве , музыкальным 

руководителем  в начале учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель  заполняют 

диагностические альбомы. 

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности проводится 

итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности. 

Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что следует 

определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в 

группе данного вида. 



Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых 

средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику 

в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе 

разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, 

музыкальным руководителем в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические 

альбомы. 

 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности. 

Особенности образовательной деятельности в группах коррекционной направленности, где 

обучаются дети с недостатками в речевом развитии определены  в соответствии с ФГОС ДО  и 

ФАОП ДО.  

*Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом 

развитии ребенка и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Основой для организации коррекционной работы является психолого- медикопедагогическое 

заключение, определяющее особые образовательные потребности воспитанников в развитии речи. 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического подхода, который 

выражается в следующем: 

• медикаментозное лечение и психотерапия (в поликлинике); 

• логопедические воздействия учителя-логопеда; 

• максимальная помощь родителей и воспитателей. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально или малыми подгруппами. 

Психологическая работа строится на основе комплексного психолого  -медикопедагогического 

подхода, который выражается в следующем: 

• комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; 

• анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

• развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

• сотрудничество с органом опеки и попечительства муниципалитета города; 

• участие в ПМПК с предоставлением материалов. 

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает: 

− выявление образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их 

речевом развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям 

с учетом особенностей их речевого развития и 

индивидуальных возможностей ребенка (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

− возможность освоения детьми с речевой патологией Программы и их интеграции в 



образовательном учреждении, предусматривающих в том числе: 

✓ ведение в ДОУ комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями речи в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и потребностей в воспитании; 

✓ проведение в ДОУ мониторинга динамики развития и воспитания детей, их 

успешности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

✓ осуществление планирования коррекционных мероприятий; 

✓ создание специальных условий обучения и воспитания детей, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности; 

✓ использование специальных образовательных и воспитательных программ и методик, форм 

деятельности, оказывающих детям необходимую помощь; 

✓ тесное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

логопедов,  других специалистов образовательного учреждения, музыкального руководителя, 

медицинских работников. 

Организация профилактической, оздоровительной и коррекционной работы в 

логопедических группах ДОУ осуществляется на основе принципов формирования у дошкольников 

основ саморегуляции, позиции активной заботы о состоянии здоровья, понимании значимости 

правильной речи и необходимости собственных усилий для достижения успеха. Используется 

гибкий подход в организации работы с детьми, по возможности для проведения индивидуальной 

коррекционной работы воспитатели и специалисты включаются в самостоятельную деятельность 

детей в естественных условиях. 

В ситуации невозможности усвоения воспитанником Программы из-за тяжести нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практикоориентированных 

навыков. 

Реализация Программы строится с учётом: 

− особенностей и содержания взаимодействия с родителями; 

− особенностей и содержания взаимодействия между педагогами; 

− организации условий для максимального устранения речевых недостатков ребёнка; 

− вариативности и технологий выбора форм и методов работы с ребёнком с речевой 

патологией. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседании 

ПМПк ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

 Образовательная деятельность и воспитание в группах компенсирующей направленности 

(логопедических) осуществляется с учётом особенностей психофизического развития детей, их 

индивидуальных возможностей, обеспечивая им коррекцию речевых нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности направлена: 

- на обеспечение коррекции нарушений развития детей с дисфункцией речи, 

оказания им квалифицированной помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с нарушениями речи программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждого 

возраста предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности, свободное время для игр и отдыха детей. 

  Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 



школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие не тождественно школьному уроку и 

не являются его аналогом.  

2.2.  Задачи и содержание коррекционной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях и с учётом возрастных 

особенностей детей. 

   Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОУ 

по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с нарушениями речи, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности и воспитания являются создание 

условий для: 

– усвоения норм и правил поведения, принятых в семье, обществе, стране на основе духовно – 

нравственных ценностей и национально – культурных традиций; 

– развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации, старшему поколению, людям труда, защитникам и героям 

Отечества; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

   Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с нарушениями речи на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы: 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

   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. 

   Обучение игре младших дошкольников проводится в форме развивающих образовательных 

ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все 

специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

    В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые 

ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 

радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах 

(два-три ребенка). 

    В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету(противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 



    Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют 

у детей навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с 

нарушениями речи, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. 

   Образовательно – воспитательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

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.  

     Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с нарушениями речи, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность. 

      Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

     Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

    Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

    Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогов. 

    Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 



   Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). 

   В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с нарушениями речи навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 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 и воспитание детей в рамках области «Социально - 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

   Совместная воспитательно - образовательная деятельность педагогов с детьми 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 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, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: её истории, о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. 



Воспитывается чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти к защитникам и героям 

Отечества. 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 нарушениями 

речи. 

 

 Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

воспитательно - образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с нарушениями речи познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно- исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

   Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

   В ходе образовательной деятельности у детей развивают сенсорно-перцептивные способности: 

умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

   Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в 

сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях.      

 



    Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

   В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

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

игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

   Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

   В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи 

и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

   Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

   Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 

  Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при 

участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

   Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д. 

   Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

   Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения по 

ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

   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 познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательноисследовательской 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 элементарных математических представлений. 

   Продолжается развитие у детей с нарушениями речи 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. 

   Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 

   В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами воспитательно - 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

    Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

   Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей потребности в общении и элементарных коммуникативных 

умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 

отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в 

основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Речевое развитие» 

соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с 

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

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности. 

    Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема 

понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с нарушениями речи. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

контакт, строя свое взаимодействие с ребенком таким образом, чтобы преодолеть возникающий у 

ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

   Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание 

ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми.    

   Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком 

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 



речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

   Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, 

изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 

ДОО. 

   Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

  Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

     Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

   В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

нарушениями речи, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

   Педагоги продолжают обучение детей ситуативной речи. При этом важную роль играет пример р 

чевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

   Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

   Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей. 

   В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.      

    Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 



задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

   Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

   У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно - исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно - исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

   В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые знакомят с 

авторами произведений, устным народным творчеством, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного.    

    Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. Для формирования у детей 

мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

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 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. 

   Особое внимание уделяется воспитанию уважения и бережному отношению к культурному 

наследию страны. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

    Ребенка младшего дошкольного возраста приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание 

среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

    Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество; 2) музыка. 

   Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. 

   Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах и др. 

   Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

    Ребенок в возрасте 4−5-ти лет активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В 

рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

   Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

    Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

нарушениями речи. 

    Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 



операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

   У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

   В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой 

моторики и речи. 

   Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

  Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и 

др., вводится сюжетное рисование. 

   При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

   Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. 

На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

   Изобразительная деятельность 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, в том числе 

отечественных, о музыкальных инструментах, в том числе народных, об элементарных музыкальных 



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, спортивных достижениях 

страны, 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 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 



возраста 

  Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

   Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

    Образовательную деятельность и воспитание в рамках образовательной области «Физическое 

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

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

   В работе по физическому развитию детей помимо образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

   Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

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

детей со взрослыми по формированию культурно - гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально - дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с нарушениями речи. 

     В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

    Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей решаются в разнообразных 

формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

   Образовательную деятельность и воспитание в рамках образовательной области проводят 

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

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

    Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

   В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с 

нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

    В ходе физического воспитания детей 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 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 в различные игры-

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

    Дети знакомятся с видами спорта, распространённые в своей стране, с достижениями спортсменов 

в разных видах спорта. Воспитывается уважение к ним и гордость за победы. 

 



2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной 

деятельности:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

  в ходе режимных моментов,  

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная. 

 
Характеристика видов детской деятельности  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. В группах компенсирующей направленности игра является подлинным 

средством творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и 

развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, 

в которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного 

«языка» игры. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная 

самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые средства, 

свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от 

взрослых мир детства. Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

 для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними, 

  на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ игры, 

  при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание действия, но и 

на пояснение его смысла партнёрам.   

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.   

3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной 

картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами  

5. Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание  у детей        потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Типы организации труда детей:  

 Индивидуальный труд  

  Труд рядом  

  Общий труд  



  Коллективный труд  

  Совместный труд   

6. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у 

детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах.  

8. Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особенностей и 

возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий 

местности, в которой находится ДОУ.  

9. Проектная деятельность Этапы в развитии проектной деятельности:  

 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной – пяти 

лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему.  

  Общеразвивающий, он характерен  для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной  деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как свои поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

К способам реализации Программы для детей с нарушениями речи относятся:  Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; формирование доброжелательных, внимательных 

отношений; развитие самостоятельности; создание условий для развития свободной игровой, 

познавательной, проектной деятельности; создание условий для развития проектной деятельности, 

для самовыражения средствами искусства, для физического развития.  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта, можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  проектный метод; 

метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; игровые обучающие ситуации; 

совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; выполнение детьми 

индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом материале; постановка вопросов 

причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих рассуждение; решение 

изобретательских задач;  здоровьесберегающие технологии; нетрадиционные техники рисования; 

метод мнемотехники; информационно-коммуникативные технологии; технологии личностно-

ориентированного обучения; игровые технологии.  Средства реализации Программы  — 

совокупность материальных и идеальных объектов:  демонстрационные (применяемые взрослым) и 

раздаточные (используемые детьми)визуальные (для зрительного восприятия); аудийные (для 

слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные 

(натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные 

(не существующие, но возможные);  

Формы организации образовательной деятельности 

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, подгрупповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 



 

Формы организации  Особенности  

Индивидуальная  Основная цель - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение нарушений звуковой стороны 

речи.  

Задачи и содержание индивидуальных занятий: • развитие 

артикуляционного праксиса; • голосовые упражнения; • 

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в 

различных звукослоговых сочетаниях; • вызывание и 

постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; • первоначальный этап их автоматизации 

в облегченных фонетических условиях. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – 2- 3 ребёнка объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

меняется. 

Основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном 

темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению 

модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать 

качество речевой продукции детей.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: • закрепление 

навыков произношения изученных звуков; • отработка 

навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; • 

воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков; • расширение 

лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; • закрепление доступных возрасту 

грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения  

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

 

Деятельность 

детей 

Формы  образовательной деятельности 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Игровая Виды игр: 1.Экспериментальные игры  2.Игры - забавы 3.Игры с 

правилами  а) дидактические: настольно-печатные, игры с предметами, 

словесные (по развитию речи, по РМП, по развитию эмоциональной, 

личностной, познавательной сферы, по формированию целостной 

картины мира, по ОБЖ);  б) подвижные:  с элементами спортивных игр: 



футбол, хоккей,  волейбол, баскетбол, бадминтон в) с основными 

движениями: с бегом, ловлей,  с прыжками, с метанием, с лазанием, на 

ориентировку в пространстве, на равновесие. 4.Творческие игры  а) 

сюжетно-ролевые: ознакомительная,  отобразительная, сюжетно-

ролевая режиссерская  б) строительно - конструктивные: 

конструирование и обыгрывание вместе с воспитателем,  по готовому 

образцу воспитателя, по чертежу, по схеме,  по иллюстрации, рисунку, 

по замыслу (в соответствии с замыслом сюжетно-ролевой игры) в) 

театрализованные: Игры – ряженья,    игры – драматизации,       

режиссерские 

Коммуникативная Наблюдение Чтение Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора Детское 

проектирование 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра  

Ситуативный 

разговор с детьми  

Педагогическая 

ситуация Беседа 

Ситуация морального 

выбора Проектная 

деятельность  

 

 

Разнообразные 

виды деятельности 

во всех центрах 

активности 

группы  

 

Познавательно-

исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность Рассказ 

Беседа 

Коллекционирование 

Детское проектирование 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая 

игра Рассматривание  

Наблюдение Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный 

разговор с детьми  

Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность Рассказ 

Беседа  Создание 

коллекций Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Разнообразные 

виды деятельности 

во всех центрах 

активностях 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение  Обсуждение  

Рассказ  Беседа Игра 

Инсценирование 

Викторина  

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная 

деятельность Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов 

театр  

 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности «Наша 

библиотека» и 

«Играем в театр» 

(рассматривание, 

инсценировка и 

т.п.) 



Самообслуживание 

и бытовой труд 

 Совместные действия 

Наблюдения  

Поручения Беседа 

Чтение Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Рассматривание 

Дежурство Игра 

Экскурсия Проектная 

деятельность 

 

Разнообразные 

виды деятельности 

во всех центрах 

активности 

группы  

 

Изобразительная и 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративноприкладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра Игровое 

упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка и другого 

природного 

материала, из 

конструкторов, 

кубиков, пазлов, 

неоформленного 

материала 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) Создание 

коллекций 

Украшение 

личных предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах «Учимся 

конструировать», 

«Учимся строить», 

«Художественного 

творчества 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкальнодидактическая 

игра Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев Совместное 

пение Импровизация 

Беседа интегративного 

характера Интегративная 

деятельность Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов  

Музыкальная 

подвижная игра 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разнообразные 

виды деятельности 

во всех центрах 

активности 

группы  

 



Танец музыкальная 

сюжетная игра 

Двигательная 

активность 

Физминутка в процессе 

занятий проводится с  

целью предупреждения 

проявления утомления у 

детей Упражнения для 

разгрузки определенных 

органов Коррегирующие 

упражнения для 

профилактики состояния 

систем организма 

Динамическая пауза 

между занятиями 

проводится ежедневно 

между занятиями с 

преобладанием 

статистических поз – 

710мин. Подвижные игры 

(средней и малой 

подвижности), 

хороводные игры, игровые 

упражнения  

Утренняя гимнастика 

содержание зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, их 

интересов, двигательных 

потребностей –

длительность 810 мин. 

(традиционная, на основе 

подвижных игр 

(народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с элементами 

ритмики)  Гимнастика 

после сна проводится с 

целью оздоровления 

организма ребёнка, 

формирования мотивации 

у детей в сохранении 

своего здоровья – 

длительность 5-10 мин. 

(Разминка в постели с 

элементами йоги,  

иммитационные 

упражнения в сочетании с 

коррегирующими для 

профилактики систем 

Упражнения для 

профилактики состояния 

нервной системы 

организма 

(психогимнастика) 

Физкультурные занятия с 

Утренняя гимнастика 

содержание зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей, 

их интересов, 

двигательных 

потребностей –

длительность  мин. 

(традиционная, на 

основе подвижных 

игр (народных), с 

использованием 

полосы препятствий, 

с элементами 

ритмики)  Гимнастика 

после сна проводится 

с целью оздоровления 

организма ребёнка, 

формирования 

мотивации у детей в 

сохранении своего 

здоровья – 

длительность 5-10 

мин. (Разминка в 

постели с элементами 

йоги,  

иммитационные 

упражнения в 

сочетании с 

коррегирующими для 

профилактики систем 

организма, на полосе  

препятствий в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами)  

Физические 

упражнения и 

подвижные игры на 

прогулке 

подбираются с учётом 

интересов детей, их 

двигательной 

способности и 

этнокультурной 

составляющей 

содержания 

образования 

Народные подвижные 

игры Упражнения и 

игры на развитие 

двигательных 

способностей детей  

Активный отдых 

детей  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

организуется 

ежедневно в 

центре активности 



дифференциацией 

двигательных заданий с 

учётом состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности, пола 

детей. Дни здоровья 

Детская туристическая 

деятельность  Игры-

соревнования между 

возрастными группами и 

сверстниками  

Совместные физические 

развлечения и досуги 

родителей и детей 

Физкультурный досуг, 

праздник  

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми (НОД)  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой возрастной 

группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями.  

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов.  Образовательная деятельность 

при проведении режимных моментов предполагает развитие детей по всем направлениям и областям 

познавательного, развивающего и обучающего характера в течение дня.  Самостоятельная 

образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, социально-

коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям развития, 

предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, экспериментах, 

конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.  В группах для детей  нарушением речи 

воспитатель планирует виды совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, 

неделю и на каждый рабочий день.  Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, 

индивидуальную на каждый день.  Музыкальную, культурную и досуговую деятельность 

проектирует и планирует музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и 

событиями.  Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов,   

Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей), которая включает различные виды детской деятельности. При планировании 

работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы работы, органичные для 

организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть использованы и для организации 

других видов детской деятельности.  

 Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 

организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также  

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека.   

Требования к организации занятия (НОД) 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность (занятие) проводятся в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении; 



 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных 

занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе образовательной 

деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем подготовки 

детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели 

НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рационально 

соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами 

(сюжетно-дидактические и игры-инсценировки), словесные и игровые приемы, дидактический 

материал; 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков. 

 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения занятия; 

 четко определить цель и дидактические задачи; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число ТСО, 

ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении занятия; 

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей 

(знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс 

обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности развития. С этой 

целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

 

                  Модель образовательного процесса  

     Построение образовательного процесса строится  на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей.  Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода -  интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

 

 

2.4.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в систему 

намеченных коррекционных мероприятий  родителей, а также педагогов и специалистов детского 

сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог).  

Направления деятельности специалистов в системе 

 коррекционно-развивающей работы 



Специалист  Форма Направления 

Учитель - 

логопед 

Фронтальные, подгрупповые формирование произносительной  

стороны речи развитие 

самостоятельной фразовой речи 

развитие лексико-грамматических  

категорий подготовка к обучению 

грамоте 

индивидуальные согласно индивидуального  

коррекционного маршрута 

Воспитатель Индивидуальные логопедические 

занятия 

По заданию логопеда 

индивидуальные по итогам результативности  

фронтальных занятий 

Подгрупповые, фронтальные 

занятия, деятельность в процессе 

организации режимных 

моментов 

Логопедический комплекс: 

артикуляционная, пальчиковая,  

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики  закрепление у детей 

речевых  навыков на фронтальных 

и подгрупповых занятиях  

расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных  моментов  

систематический контроль  за 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью 

речи  детей 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные музыкальные и 

логоритмические занятия 

постановка диафрагмально-

речевого  дыхания развитие 

координации движений 

музыкотерапия развитие общей и 

мелкой моторики развитие 

эмоциональной сферы развитие 

просодической стороны речи 

 

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и воспитателями: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной деятельности и по 

заданию логопеда.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждой недели логопед указывает 

лексические темы на неделю, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки; 

  подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

  индивидуальная работа;  



  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки  служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения.          

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.      

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.      

         Особое место в системе работы в группе приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 

коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с 

пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия 

оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом.     Занятия с участием разных 

специалистов  могут проводиться  как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 

частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре и т.п. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от 

проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного 

занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 минут.  

 

Формы работы Задачи работы Коррекционно-развивающие 

программы и методические пособия, 

дидактические материалы. 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

1 – расширение пассивного 

словаря, развитие 

импрессивной речи в 

процессе восприятия и 

дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

словообразования, 

различных типов 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: -  под ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

- Н. В. Нищева.  

Методические пособия:   

Волосавец Т.В. «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников».  

 Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском 



синтаксических 

конструкций. 

 2 – Формирование 

предметного предикативного 

и адъективного словаря, 

экспрессивной речи. 3 – 

Формирование 

грамматических стереотипов 

словообразования и 

словоизменения в 

экспрессивной речи.  4 – 

Формирование 

синтаксической структуры 

предложения. 

 5 – Формирование связной 

речи. 

 6- Обучение грамоте: 

звукобуквенный анализ 

состава слова.  

саду. Занятия с детьми 5-6 лет».  

 «Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми  6-7 лет».  

 

Архипова Е. В. «Стёртая дизартрия у 

детей».  

 

Фомичёва М. Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения». Л.Б. 

Баряева, Л. В. Лопатина. Учим детей 

общаться.  

 

И. Н. Лебедева Развитие связной речи 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа в группе 

(развитие общей 

и мелкой 

моторики, 

координации и 

движений, 

коррекция 

проблем общения 

1 – расширять словарный 

запас, связанный с 

содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового 

опыта детей. 2-развивать 

фразовую речь в ходе 

комментированного 

рисования, обучения 

рассказыванию по 

литературным 

произведениям, по 

иллюстративному материалу, 

содержание которых 

отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

3- совершенствовать 

планирующую функцию 

речи детей: намечать 

основные этапы 

предстоящего выполнения 

задания (Что будем делать 

сначала? Что потом?) 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР:  

-  под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 - Н. В. Нищева.  

Методические пособия: Арушанова 

А.Г., Рычагова Е.С. Речевые игры  

Крупенчук О.И. Научите меня 

говорить правильно!  

Лопатина Л.В.,Позднякова Л.А. 

Логопедическая работа по развитию 

интонационной  выразительности 

речи дошкольников  

Сергиенко Г.Н. Учимся, говорим, 

играем  

Кольцова М.М. Рузина Ребёнок учится 

говорить. 

Коррекционная 

работа учителя-

логопеда 

1 Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи.  

2- Формирование сенсорно- 

перцептивного уровня 

восприятия 3- Нормализация 

мышечного тонуса 

мимической и 

артикуляционной 

мускулатуры путём 

проведения 

дифференцированного 

логопедического массажа 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: -  

 под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 - Н. В. Нищева.  

Методические пособия: 

 Архипова Е.Ф. Логопедическая 

работа с детьми раннего возраста 

Голубева Г.Г. Преодоление 

нарушений звуко-слоговой структуры 

слова  

Филичеа Т.Б., Чиркина Г.В. 



Фонетико-фонематические нарушения 

и их коррекция. 

Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. 

Логопедическая работа по 

интонационной выразительности речи 

дошкольников.  

Подгрупповая 

логоритмика 

Коррекция нарушения 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций  

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников 

сТНР:  

-  под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

- Н. В. Нищева.  

Артикуляционная 

гимнастика 

Коррекция нарушения 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников 

сТНР: 

 -  под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 - Н. В. Нищева.  

Методические пособия: 

ПожиленкоЕ.А. Артикуляционная 

гимнастика ОвчинниковаТ.С. 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском 

саду 

 КуликовскаяТ.А. Артикуляционная 

гимнастика в считалках  

Пальчиковая 

гимнастика 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития ручной моторики.  

 

 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР:  

-  под ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

- Н. В. Нищева.  

Методические пособия: Кольцова 

М.М. Рузина Ребёнок учится говорить.  

ОвчинниковаТ.С. 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском 

саду.  

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика 

Мимическая 

гимнастика 

Совершенствование 

движений мимической 

мускулатуры по словесной 

инструкции.  

 Развивать стремление 

передавать эмоциональные 

состояния.  

 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: 

 -  под ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

- Н. В. Нищева.  

Методические пособия: 
Е. В. Рылеева Вместе веселее! 

Ковалец И. В. Азбука эмоций. 

Монакова Н. И. Путешествие с 

гномом 

«Коррекционный 

час» - работа 

воспитателя по 

заданию учителя-

логопеда.  

Формирование связной речи.  

 Формирование 

синтаксической структуры 

предложения. расширять 

словарный запас, связанный 

с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового 

опыта детей.  

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников 

сТНР:  

-  под ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

- Н. В. Нищева.  

Методические пособия: Селиверстов 

В. И. Речевые игры с детьми. 

 Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 5-6 лет».  



 

 

 

 

Систем

а 

основн

ых 

видов непосредственно образовательной деятельности разработана в соответствии с максимально 

допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

Продолжительность занятий: 10-15 минут для детей младшего возраста,15-20 минут для детей 

среднего возраста, 20-25 минут для детей старшего . 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не более 30 минут). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе не превышает 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

Количество занятий распределено по периодам и году обучения. 

Предусмотрены следующие виды фронтальных (подгрупповых) логопедических занятий для детей 

старшего возраста: 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических категорий. 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию словаря и развитию связной речи. 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 

фонетическому восприятию. 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по подготовке и обучению грамоте. 

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

  План индивидуальной работы (средняя группа) 

             I.Формирование правильного произношения.  

1.Развитие фонематического слуха и восприятия____________________ 

            2.Развитие  общих  речевых  навыков  (речевого  дыхания,  артикуляторного  праксиса, 

голосообразования)._______________________________________________________ 

3.Постановка звуков:_____________________________________________________ 

4.Дифференциация звуков:________________________________________________ 

5.Исправление нарушений слоговой  структуры и звуконаполняемости 

слов___________________________________________________________ 

            6.Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи).  

           II. Формирование лексико-грамматических средств языка.  

1.Развитие понимания речи. 

            2.Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, расширение, обогащение и 

активизация предметного, глагольного словаря и словаря признаков по темам,. 

             3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

              -образование и употребление существительных во мн.числе; 

              -склонение им. существительных; 

              -согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже; 

            -согласование им. сущ. с им. числит.; -предложно-падежные конструкции; -словообразование. 

            4. Работа над предложением: 

              -согласование слов в предложении, различные способы распространения предложений; -

построение различных типов предложений. 

            III.Развитие связной речи.  

1.Развитие диалогической речи.  

            2.Составление пересказов , рассказов по серии картин, по сюжетной картине, рассказов- 

описаний.  

Обучение грамоте «Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми  6-7 лет». Т.В.Александрова. 

 Практические задания по 

формированию грамматического 

строя у дошкольников. 

 Н. В. Нищева 

 Система коррекционной работы .  



           3.Контроль над внятностью и выразительностью речи.  

            IV.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

             V. Развитие различных видов внимания, памяти, мышления. 

            VI.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

           -координации движений с речью; -ориентации в пространстве; -навыков самообслуживания; -

графических навыков. 

VII.Консультации специалистов. 

 

План индивидуальной работы (старшая группа) 

             I.Формирование правильного произношения.  

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

            2.Совершенствование общих речевых навыков. 

            3.Постановка звуков:________________________________________ 

            4.Автоматизация в речи звуков:_________________________________ 

            5.Дифференциация звуков:_____________________________________ 

            6.Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи).  

            II.Формирование лексико-грамматических средств языка.  

            1.Совершенствование понимания речи( переносного значения выражений, синонимических 

связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

             2.Расширение, обогащение и активизация предметного, глагольного словаря и словаря 

признаков по темам. 

              3.Практическое усвоение грамматических средств языка:  

                -склонение им. существительных; 

                -согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже; 

                -согласование им. сущ. с им. числит.; 

                -предложно-падежные конструкции; 

                -словообразование. 

   4.Работа над предложением: 

                 -различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; -согласование слов в 

предложении, различные способы распространения предложений; -построение различных типов 

предложений. 

              III. Совершенствование связной речи.  

  1.Развитие диалогической речи.  

              2.Составление пересказов , рассказов по серии картин, по сюжетной картине, рассказов- 

описаний, творческих рассказов.  

             3.Контроль над внятностью и выразительностью.  

             IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

              V.Развитие внимания, памяти, мышления. 

              VI.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

                 -координации движений с речью; 

                 -графических навыков. 

             VII. Консультации специалистов. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с нарушением речи 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. 

 
2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, поддержка детской активности и инициативы. 

Новое содержание образования основывается не на знаниевом подходе к развитию 

ребёнка, а на развитии его культурных умений. Такие умения включают готовность и 

способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

− содержание, качество и направленность действий дошкольника и поступков; 

− индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 



− принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребёнок; 

− принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

поведения, уважение к закону и правопорядку. 

Для становления универсальных умений ребёнка используются разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с раннего детства. 

Культурные практики – это привычные и повседневные для ребёнка способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и взаимодействия с 

другими людьми. 

К культурной практике относятся все виды исследовательских, социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, художественных и других способов 

действий ребёнка. 

Основным показателем культурной образованности ребёнка выступают не зуны, а его культурные 

умения, которые фиксируются в портфолио или в индивидуальной карте. 

Реализация особенностей ОД разных видов и культурных практик, а также способов и направлений 

детской инициативы осуществляется по следующей модели, предложенной В.И.Слободчиковым и 

Е.И.Исаевым. 

 

Методы и способы реализации культурных практик в НОД: 

− методы, обеспечивающие передачу учебной информации средствами слушания, наблюдения, 

практических действий, словесных и наглядных; 

− методы, характеризующие усвоение нового материала через самостоятельное размышление, 

иллюстративное объяснение, проблемное решение, эвристические беседы, исследования; 

− методы, характеризующие мыслительные операции (дедуктивный, индуктивный); 

− методы, характеризующие степень самостоятельности учебной деятельности (под руководством 

педагога, самостоятельно). 

−в режимных моментах и самостоятельной деятельности: 

− методы, ориентированные на познание объектов, явлений, ситуаций (нагляднопрактические, 

сериации, классификации, аналогия, противоречия); 

− методы, направленные на использование объектов, явлений, ситуаций в новом качестве 

(рассматривание с разных точек, нахождение фантастических применений, перенос функций, 

универсализация); 

− методы, направленные на преобразование объектов, ситуаций, явлений (фантастические идеи, 

реальные изменения, эксперименты, опыты); 

− методы, направленные на создание новых объектов, явлений, ситуаций (творческие задания, 

проблемные ситуации, диалоги, проекты, выставки и т.п.) 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Поддержка детской инициативы тесно связана с культурными практиками ребёнка, а 

также поддержкой детской самостоятельности, под которой понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами РППС, обеспечивающей выбор 

деятельности по интересам и позволяющей взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

     Развитие самостоятельности и детской инициативы связано с развитием основных 

видов детской деятельности – сквозных механизмов развития ребёнка, с учётом которых 

организует педагог работу. 

 

Значимые виды 

деятельности ребёнка 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребёнка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, создаваемые детьми – творческие (в т.ч. с/р). 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 



проявляли творческую активность и инициативу, помогает погрузиться 

в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Коммуникативная Уделяется особое внимание. Руководство осуществляется и идёт от 

диалога между взрослым и ребёнком (взрослый берёт на себя 

руководящую роль) к развёрнутой монологической речи. Для 

поддержки педагог проводит беседы, направляя внимание на 

воплощение событий в речевые игры, самостоятельное сочинение. Для 

пробуждения речевой инициативы используются вопросы – 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

У детей формируется: 

− наблюдение и самонаблюдение; 

− сенсорное обследование; 

− логические операции; 

− простейшие измерения; 

− экспериментирование; 

− просмотр обучающих фильмов, передач; 

− поиск в «Интернете»; 

− чтение познавательной литературы и др. 

Организуются условия в 2 направлениях: 

− постоянное расширение объектов; 

− предоставление детям возможности самостоятельно 

использовать полученные знания в разных видах 

деятельности и побуждение их к дальнейшему 

изучению. 

Педагог создаёт ситуации для познания, активного 

применения знаний, ставит перед детьми задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить дело до конца и искать творческие решения. 

 

В ДОУ имеются все признаки «открытой образовательной системы» (как требует 

ФГОС и ФАОП ДО), в которой: 

− определено соучастие детей в образовательной деятельности (отдельные занятия и виды 

деятельности инсценируются самими детьми, и они становятся участниками совместной 

деятельности); 

− соблюдается баланс между обучающими занятиями, которые предлагают взрослые и которые 

проводятся на высоком качественном уровне, и занятиями, выбранными самими детьми, прежде 

всего игрой; 

− учитываются потребности и интересы детей и выстраиваются предложения взрослых в 

соответствии с ними; 

− предоставляется ребёнку достаточная свобода, зона самостоятельных действий в режиме дня, в 

которой он имеет возможность следовать своим мотивам, потребностям, целям, способам действий; 

− создаются условия как в НОД так и в режиме дня для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и эмоций; 

− в разных ситуациях устанавливаются правила взаимодействия и разрешения конфликтов (в каждой 

группе разработан Кодекс группы, который определяет эти правила), таким образом создаются 

условия для позитивных отношений между детьми, независимо от их общности, социального слоя и 

состояния здоровья; 

− развиваются умения детей действовать в группе сверстников и в группе менее или более 

старших, для чего проводятся не только групповые, но и коллективные мероприятия; 

− обеспечиваются игровым временем и пространством спонтанные игры детей; 

− отводится внимание образованию, ориентированному на развитие детских способностей, 

творчества, физического и художественно – эстетического развития, в том числе с учётом запросов и 

инициатив семьи. 

 

Условия, необходимые для развития детской активности и инициативы 



1. РППС разнообразная по своему содержанию. 

2. Содержание среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: что узнал, чем занимался, чем 

помочь и т.д. 

Формы поддержки детской активности и инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске решения проблемной 

ситуации. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная деятельность познавательно-исследовательского характера: опыты и эксперименты. 

4. Наблюдения и элементарный труд. 

5. Совместная деятельность по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики образовательной деятельности с учетом 

специфики условий и сложившихся традиций ДОУ. 

Образовательная деятельность и воспитание детей осуществляется с учётом: 

1.Статуса дошкольного учреждения (детский сад комбинированного вида), предусматривающего 

наряду с воспитанием детей групп общеразвивающей направленности обеспечивать воспитание 

детей с нарушениями речи, требующих удовлетворения особых образовательных потребностей, 

интеграции их в общий образовательный и воспитательный процесс ДОУ, что потребовало в 

структуру Программы внести вопросы, отражающие коррекционную работу. 

2. Концептуальных идей «Программы развития ДОУ», нашедших отражение в ООП. 

3. Актуальных для организации образовательной деятельности принципов: 

✓ принцип системного и целостного изучения ребёнка во взаимосвязи и взаимозависимости 

отдельных отклонений в развитии, установление «иерархии» обнаруженных недостатков или 

отклонений в развитии; 

✓ принцип педагогической конфиденциальности: беречь ребёнка от психического и физического 

насилия; научить педагогов и родителей действовать в поле деятельности «ребёнок – взрослый»; 

✓ принцип многоуровневой дифференциации – организация групп детей для образовательной 

деятельности по уровню развития; 

✓ принцип занимательности: учитывая несформированность познавательной деятельности детей, 

этот принцип необходим для вовлечения их в целенаправленную деятельность, формирования 

желания выполнять предъявленные требования и стремления к достижению конечного результата; 

✓ принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес 

к деятельности путём постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника; 

✓ принцип динамичности заключается в постоянном углублении и расширении целей по 

коррекции, обучению, развитию ребёнка, т.к. необоснованное дублирование содержания и задач 

занятий – одна из причин снижения внимания и интереса детей к обучению; 

✓ принцип комплексности – это решение любой педагогической, развивающей и коррекционной 

задачи с учётом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на 

работоспособность, сложности задания, времени проведения образовательной деятельности и ее 

формы, интенсивности работы. Игнорирование одного из этих факторов может привести к 

отрицательному результату; 

✓ принцип интеграции знаний в единое поле деятельности способствует адаптации к 

дальнейшей жизни в современном обществе; 

✓ принцип полезности тесно связан с предыдущим и предусматривает не только получение 

положительной динамики психофизического развития, но и практическую пользу: у детей 

формируются способы адаптации к реальным условиям жизни (деятельности, поведения, общения); 



✓ принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности; 

✓ принцип выстраивания образования и воспитания в единую систему; 

✓ принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании и развитии детей на 

общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и др.), знакомство с элементами 

национальной культуры, раннее приобщение ребёнка к различным этапам этноса, микро- и 

макрорелигиозной, нравственной и другим видам через обучение языку своего народа. 

4.Комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, в основу которого 

положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей 

темы, которая на определённое время (неделя) становится объединяющей и отражающей интересы 

детей, задачи развития и воспитания, текущие явления, яркие события (времена года, праздники). 

5.Организации образовательной деятельности и решения программных образовательных задач в: 

- совместной деятельности взрослого и детей; 

- самостоятельной деятельности детей (с отведением особого места); 

- ходе режимных моментов; 

- процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

5.Ориентации на индивидуализацию развития личности, т.е. предоставления ребёнку 

саморазвиваться в соответствии с его особенностями, возможностями, для чего повседневная жизнь 

ребёнка наполняется проблемами, идеями и где каждый ребёнок включается в содержательную 

деятельность и реализует свои интересы и жизненную активность. 

7.Построения образовательного процесса на адекватных формах работы с детьми (где 

основной формой и ведущим видом деятельности остаётся игра), предполагающих 

преимущественное использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций и прочее, для чего предусмотрено в ДОУ сезонное проектирование игровых 

площадок, наличие в группах экспериментальных уголков и центров. 

8.Важности предшкольного периода и по этой причине сохранение в группах старшего возраста 

занятия с детьми (как формы организаций образовательной деятельности), при условии его 

осуществления как увлекательной игровой и проблемно-познавательной деятельности, направленной 

на решение актуальных, интересных детям задач. 

9.Учёт специфики климатических условий, определивших режим дня для ребёнка и 

содержание режимных процессов на разные периоды года; 

10.Специфики условий жизни детей (живут в небольшом районном городке; получают 

информацию в основном из источников, большинство которых интегрировано в бытовую жизнь и 

окружающую природу; ограничены в большей части в должном общении с родителями из-за их 

занятости на производстве и в домашнем хозяйстве; не имеют возможности получить тот спектр 

развивающих и оздоровительных услуг, нежели дошкольники в крупных городах с широкой сетью 

всевозможных клубов, центров для детей; подвержены заболеваниям, связанными с 

неблагоприятной экологической обстановкой из-за вредных объектов промышленности), 

обусловивших выбор становления и развития в качестве ведущих следующих компетентностей: 

информационной, коммуникативной, здоровьесберегающей, социальной, деятельностной. 

11.Усиления воспитательного компонента (формирование чувства патриотизма; 

гражданственности, уважения к истории Отечества, традициям многонационального 

народа, природе, окружающей среды). 

12.Специфики национально-культурных и социально-экономических условий, оказавших влияние на 

постановку задач по формированию представлений о природе, труде взрослых, значимых для 

региона, культуре и быте народов, традициях, нашедших отражение в содержании Регионального 

компонента. 

13.Приоритетности здоровьесбережения. 

Специфика реализации детским садом оздоровительного направления работы 

заключается в формировании такой образовательной системы, которая основывается: 

− на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их семьями; 

− создании саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями (благодаря 

тесному сотрудничеству педагога-психолога, учителей-логопедов, медиков и 



родителей); 

− формировании единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада. 

Специфическими задачами детского сада, связанными с реализацией принципов 

здоровьесберегающей педагогики, выступают: 

− забота о психофизическом здоровье детей, закаливание организма; 

− формирование представлений о здоровом образе жизни, двигательных умений и 

 − развитие интересов и потребностей, создание условий для успешности детей в любом 

виде деятельности, в том числе двигательной, в соответствии с их образовательной траекторией; 

− создание условий для налаживания взаимоотношений детей и взрослых, формирование 

благоприятного психологического климата в группе; 

− формирование адаптации и мотивации к обучению в детском саду, обеспечение физической и 

психической готовности к общению и обучению в школе. 

 

  Оздоровительная работа в ДОУ характеризуется следующими особенностями: 

• в течение всего дня дети находятся под наблюдением и контролем педагогов и квалифицированных 

специалистов, заботящихся о максимальной интенсификации и 

оптимизации двигательного режима; 

• полностью обеспечиваются такие гигиенические условия для физического развития, 

как правильный режим дня, полноценное питание, достаточное пребывание на свежем 

воздухе, закаливающие мероприятия, на основе чего формируются гигиенические навыки; 

• созданы благоприятные возможности для эффективного сочетания всех основных средств и форм 

физического воспитания и интеграции его с основными линиями детского развития (умственным, 

социально-нравственным, художественно - эстетическим и др.); 

• используются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии работы с 

детьми и их родителями, педагогами детского сада. 

 

Определена и специфика их реализации: 

• Расширено содержание работы по охране и укреплению жизни и здоровья детей, усилена 

самостоятельная двигательная активность детей, проводится работа по развитию основных групп 

мышц и формированию физических качеств ребенка, способности к двигательному творчеству и 

импровизации. 

• Данные задачи решаются в процессе организованных форм детской активности и самостоятельной 

деятельности детей в воздушной закрытой, открытой природой, сферах организации их 

жизнедеятельности. Основная форма – занятия. 

   При проведении физкультурных занятий активно используются разные способы организации 

двигательной активности детей, интеграция речевых и физических упражнений. 

   В занятия включены элементы психогимнастики и изучение способов безопасной 

жизнедеятельности. Наряду с физкультурными в детском саду проводятся занятия в 

музыкальном зале (ритмика). 

  Особое внимание в процессе организации самостоятельной и досуговой деятельности детей 

уделяется использованию здоровьесберегающих элементов. 

 

Региональный компонент 

 

   Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М. 

Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой 

положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, 

обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением родного края. 

   Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту, 

реализуется в виде интегрированных комплексно-тематических недель, проектов, социальных акций 

и пр. Период и длительность реализации их определяется ситуацией жизнедеятельности ДОУ. 

    Формы организации образовательной деятельности, используемые педагогами: 



− наблюдения; 

− целевые экскурсии и прогулки; 

− беседы о правилах поведения на улицах города, в общественных местах; 

− участие в социально-значимых событиях города и края; 

− чтение художественной литературы; 

− просмотр видеофильмов; 

− моделирование; 

− собирание коллекций; 

− проекты; 

− театрализованные представления; 

− развлечения; 

− праздники; 

− виртуальные путешествия; 

− акции; 

− игры; 

− игры-эксперименты; 

− труд; 

− рассматривание альбомов, иллюстраций; 

− посильный труд по преобразованию родной природы; 

− просмотр аудиозаписей; 

− конкурсы, выставки; 

− встречи с интересными людьми, почётными жителями, ветеранами ВОВ. 

Обеспечивают деятельность базовые компоненты образовательного пространства 

ДОУ: музыкальный зал, комната сказки, зимний сад, экологическая тропинка Капитошки, 

уголки родного края по группам. 

Оказывает влияние связь с социальными институтами города. 

Осуществляется работа по направлениям: 

− физическое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− познавательно-коммуникативное развитие; 

− речевое развитие; 

социально-коммуникативное развитие 

Важное значение придаётся воспитательному компоненту. Работа в данном направлении 

организуется в соответствии тематических модулей (отражены в рабочей 

программе воспитания» и Перспективном плане воспитательной работы ДОУ). 

 

                     Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению основных направлений Программы. Региональный компонент. 

Направление Цели и задачи Программно-методическое 

обеспечение 

Физическое развитие Формирование ценностного 

отношения к своему 

здоровью, 

совершенствование 

двигательных навыков и 

физических качеств через 

знакомство с доступными 

способами его укрепления, 

создание 

эмоциональноблагоприятной 

среды и 

профилактику негативных 

эмоций. Участие в 

спортивных мероприятиях 

П.П. Болдурчиди «Программа 

«Здоровье», Ставрополь, 1991 г. 

И.В.Чупапа «Здоровьесберегающие 

технологии в УВП», Ставрополь, 

2001 г. Г.М. Соловьёв 

«Здоровьесберегающие технологии в 

системе общего образования 

Ставропольского края», Ставрополь, 

2003 г. И.В.Чупаха «Здоровый 

ребёнок в здоровом социуме», 

Ставрополь, 1999 г. 



города, района. 

Художественноэстетическое Формирование у ребёнка 

представлений о 

художественно-эстетическом 

образе через включение в 

образовательную деятельность 

разных видов искусств 

региона - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, 

театра, народного фольклора. 

Развивать интерес к 

культурному наследию земли 

Ставрополья, желание 

сохранять и передавать 

традиции, обычаи народов 

Кавказа. 

Р.М. Литвинова «Региональная 

культура», Ставрополь,2010 г. Н.М. 

Назаренко «Прикумье», Будённовск, 

1999 г. В.В.Госданкер «Памятники 

истории и культуры Ставрополья», 

1993 г. 

Познавательное и речевое Развитие общих 

представлений об ОМ, о 

людях разных наций, 

проживающих в регионе. 

Формирование речевой и 

знаковой культуры, в том 

числе национальной, как 

средства взаимодействия 

иусловия познания ОМ. 

Приобщение к культуре 

чтения литературы 

региональных поэтов, 

писателей. 

Р.М. Литвинова «Подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе», Ставрополь, 

2008 г. С.И. Сатина «Экологическое 

воспитание дошкольников», 

Ставрополь, 2002г. Ю.К. 

Студенников «Сказание о земле 

Прикумской», Москва, 1999 г. Р.М. 

Литвинова «Коммуникативная 

культура руководителя ДОУ», 

Ставрополь, 2007 г. Н.А.Чернов 

«Страницы истории от Маджара до 

Будённовска», Москва, 2008 г. 

Социальнокоммуникативное Формирование нравственных 

ценностей гендерных 

установок, а также 

социальнопсихологических 

особенностей в системе 

отношений с другими людьми 

на основе приобщения к 

культуре своего и других 

народов, уважения к людям 

труда, старшему поколению, 

ветеранам, героя 

 

В.Н. Гуров «Развитие и воспитание 

социально - адаптивной личности 

ребёнка в ДОУ», Ставрополь, 2002 г. 

Е.С. Туренская «Я в этом 

удивительном мире», Москва, 2001 г. 

Е.С. Туринская «Я создаю себя», 

Ставрополь, 2003 г. 

 

 

 

2.6. Преемственные связи в коррекционной деятельности участников образовательного 

процесса. 

     В исправлении речи у детей большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя 

– логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними 

музыкального руководителя. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с 

нарушениями речи. 

   В группах компенсирующей направленности при построении системы коррекционной 

работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с 

ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 

Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного 



обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе 

работы логопеда по разделам программы. 

    Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

 Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий речевого 

развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают 

интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – эстетического 

развития дошкольника с нарушениями речи. Система коррекционно – развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность 

ребёнка в специально организованной пространственно – речевой среде. 

    Все специалисты работают под руководством логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с 

коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, осуществляет постановку 

диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных 

моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, 

чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

    Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, 

интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, 

трудовую, познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное творчество, 

изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через 

наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные 

моменты. 

   Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) 

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила 

голоса). По мере речевого развития ребёнка усложняется лингвистический материал – от пропевания 

гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

    Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной системы 

ребёнка в соответствии со средневозрастными критериями. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

нарушениями речи является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Принципы организации коррекционной деятельности специалиста и воспитателя: 

Компетентность – владение традиционными и современными технологиями образования и 

воспитания детей. 

Нормативность – владение информацией обо всех правовых и нормативных документах 

разного уровня по дошкольному воспитанию. 

Объективность – ведение оценочной деятельности, исходя из разработанных критериев 

оценки всех видов деятельности. 

Приоритетность – согласование всех действий и кооперация усилий для достижения главной цели. 



Ценностно-личностный подход – уважение к личности, готовность оказать поддержку в 

обучении мотивированию своей деятельности, рефлексии, критичности. 

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью 61 перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей . 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

11. Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 



развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы. 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это        

-совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; 

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; 

а также еженедельные задания.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует 

занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

 Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя проводятся как 

обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с 

другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществлять 

преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 

МОДЕЛИ взаимодействия с воспитателями.. 

 



2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников и окружающим социумом. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

 контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются 

такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

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

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 

образовательной Программы строится на основе паритетных конструктивных взаимодополняющих 

усилий по принципу взаимопроникновения, реализуется за счет установления доверительных 

контактов. 

Важными позициями, способствующими позитивным отношениям ДОУ и семьи 

являются: уважение, сопереживание и искренность; равноправие и партнёрство, открытость, 

совместная ответственность за детей. 

Основная цель взаимодействия – охрана жизни и здоровья; содействие своевременному 

развитию потенциальных возрастных возможностей и индивидуальных способностей ребенка; 

воспитание привычки к ЗОЖ, доброжелательного отношения к людям и окружающему миру и 

коррекции особенностей речевого развития. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

− целенаправленности; 

− систематичности и плановости; 

− доброжелательности; непрерывности и динамичности; 

− релевантности (точности проблем). 

В целях эффективной реализации Программы: 

− родителям предоставляется возможность получения информации об этом документе; 

− родители вовлекаются в поиск и организацию мероприятий по реализации Программы; 



− родители участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Для изучения родительского заказа на образовательные услуги, а также получения 

всех информационных данных о семьях воспитанников проводится в ДОУ мониторинговое 

исследование, данные которого отражаются в социальном паспорте семьи. 

Методы изучения семьи: 

− анкетирование родителей; 

− беседы с родителями и детьми; 

− наблюдение за ребёнком; 

− изучение рисунков на тему «Моя семья» с последующим обсуждением; 

− посещение семьи ребёнка. 

Методологической основой взаимодействия семьи и детского сада выступают: 

− теоретические основы сотрудничества педагогической науки, общественности и семьи, 

разработанные в трудах Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева, А.С. 

Симонович, Е.А. Аркина, А.В. Запорожца, В.М. Ивановой, Т.А. Марковой, Т.А. Репиной, Р.Б. 

Стеркиной; 

− стратегический подход к оценке взаимодействия семьи и сада и их эффективности и 

проведению мониторинга сотрудничества Т.Н. Дороновой, К.Ю. Белой; 

− научно-методические условия оптимизации содержания и форм сотрудничества 

родителей, педагогов и администрации ДОУ, разработанные Е.П. Арнаутовой, О.Л. Зверевой, В.П. 

Дубровой, Е.П. Милашевич, А.А. Петрикевич, О.Ф. Островской; 

− принцип функционирования сада как открытой системы в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников и социумов Л.А. Павловой, Т.А. Данилиной, Л.М. Клариной. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

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

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из 

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

работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать, что планируемый результат работы с родителями, включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по построению единого образовательного 

 пространства 

 

− образовательная деятельность по заданию специалиста, воспитателя; 

− образовательная деятельность с ребенком по собственной инициативе; 

− досуги, организуемые ДОУ вне стен учреждения; 

− организация среды для свободной жизнедеятельности ребенка; 

− помощь учреждения. 

− родительские собрания, конференции; 

− семейные клубы; 

− совместная деятельность на основе проектов; 

− индивидуальное консультирование; 



− психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

− индивидуально-коррекционная работа; 

− детско-взрослые сообщества; 

− досуговая деятельность; 

− интеграция продуктов творчества детей и взрослых в социальном контексте ДОУ. 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

1. Информационно-аналитические: 

− анкетирование; 

− интервьюирование; 

− проведение опросов; 

− беседы. 

Основная задача: сбор, обработка и анализ данных о семье. 

2. Познавательные: 

− практикумы, тренинги; 

− лекции, чтения; 

− дискуссии, беседы, дебаты; 

− круглые столы, гостиные; 

− симпозиумы, конференции, собрания; 

− вечера вопросов; 

− педагогические лаборатории; 

− клубы, школы; 

− Дни знакомства, добрых дел, открытых дверей; 

− аукционы; 

− проекты, творческие дела. 

Основная задача: повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

3. Досуговые: 

− праздники, утренники; 

− концерты; 

− соревнования; 

− выставки, вернисажи; 

− походы и экскурсии. 

Основная задача: установление доверительных неформальных отношений. 

4. Письменные: 

− записки, письма; 

− личные блокноты; 

− отчёты. 

Основная задача: информирование родителей. 

5. Наглядно-информационные: 

− сайт; 

− летопись ДОУ; 

− фотовыставки, видеослайды; 

− проспекты и др. 

Основная задача: обогащение знаний родителей о жизни детей. 

Нововведением во взаимодействии ДОУ и семьи является виртуальное общение с 

использованием социальных сетей (В контакте, Одноклассники, Facebook), средств обмена 

сообщениями (Skupe, LCQ), электронной почты, игр, форумов, чатов. 

 



Модель сотрудничества семьи и детского сада  

 
Критерии оценки качества взаимодействия педагогов ДОУ с родителями воспитанников 

1. Учёт социального запроса (интересов, потребностей) при планировании. 

2. Проведение социологического анализа контингента семей воспитанников и учёт 

особенностей в планировании работы. 

3. Разнообразие используемых форм работы с семьёй. 

4. Установление с родителями равноправных партнёрских отношений на основе диалога, 

открытости и осознания доминирующей роли семейного воспитания. 

5. Выявление, обобщение передового опыта семейного воспитания. 

6. Качество и результативность проводимых совместных мероприятий. 

 

 Программно – методическое обеспечение работы с родителями 

1. Попова Л.Н. Детско-родительский клуб /Весёлая семейка/ - М.: ТЦ Сфера 2012. 

2. Микляева Н.В. Содружество детей и взрослых – М.: ТЦ Сфера 2013. 

3. Майер А.А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада – М.: ТЦ Сфера 

2012. 

4. Барская А.Д. Педагогическое взаимодействие с детским садом – М.: ТЦ Сфера 2013. 

5. Цветкова Т.В. Социальное партнёрство детского сада с родителями – М.: ТЦ Сфера 

2013. 

6. Агавелян М.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями – М.: ТЦ Сфера 2009. 

7. Давыдова О.И. Компетентностный подход в работе дошкольного образовательного 

учреждения с родителями – СПб.: Детство – Пресс 2012. 

8. Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет – М.: ТЦ Сфера 

2013. 

9. Кочетова О.И. Взаимодействие семьи и ДОУ – Волгоград. Учитель 2014. 



10. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ – М.: Айрис Пресс 2011. 

Работу ДОУ с родителями отражает и обеспечивает план взаимодействия. 

Поддержание преемственности ДОУ и школы. 

Преемственность в работе между ДОУ и школой – это двухсторонний процесс. 

Образовательной программой ДОУ реализуется принцип самоценности детства, и 

формируются фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой успешности его 

школьного обучения. В то же время школа не строит свою работу с «нуля», а 

«подхватывает» достижения ребенка-дошкольника и развивает накопленный им потенциал. 

Основной целью дошкольного образования и школьного образования является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья. 

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с детьми 

педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой 

школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребенка. 

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада и 

начальной школы в целостный педагогический процесс ДОУ строит его на единой организационной, 

методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

Основания преемственности: 

− развитие познавательной активности, как необходимого компонента учебной деятельности; 

− развитие практических способностей, как способом самостоятельного решения задач; 

− развитие творческого воображения, как направления в интеллектуальном и личностном 

развитии ребенка; 

− развитие коммуникативности, как единого из необходимых условий успешности учебной 

деятельности детей. 

Задачи: 

− комплексное решение задач сохранения и укрепления физического и психологического 

здоровья ребенка; 

− разностороннее развитие индивидуальных возможностей по основным направлениям 

дошкольного образования – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому; 

− достижение воспитанниками готовности к систематическому обучению в начальной школе; 

− педагогическое обучение родителей, их психологическая подготовка к учебе детей в 

школе; 

− повышение компетентности воспитателей и учителей в вопросах подготовки детей к 

школе. 

Этапы работы: 

1. Заключение договора о совместной работе ДОУ и школы . 

2. Планирование совместных мероприятий . 

3. Диагностика и коррекция развития детей. 

4. Анализ школьной успеваемости выпускников ДОУ. 

 

 



Система преемственности работы ДОУ и школы 

 

Сотрудничество с окружающим социумом 

   Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе 

договоров и направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического 

развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов. 

   Для реализации образовательной Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями города  

   Ресурсом реализации Программы является местное сообщество и все окружение: улицы, 

сооружения, ландшафты, конкретные объекты, социальные учреждения и люди. 

  Доминанта зависит от направленности личности педагога, интересов, потребностей детей, 

индивидуального опыта ребенка. 

  Предметы деятельности (увлечений, творчества) многих людей города являются 

содержанием образования для дошкольников, и общение с ними придает импульс развитию. 

  Неординарность дошкольному образованию придает вовлечение новых взрослых в 

творческие проекты. 

  Еще одна сторона взаимоотношений с социумом – это обеспечение помощи и 



поддержки детям. Спектр действий ориентирован на потребности конкретных детей (развитие 

музыкальных способностей, оказание медицинской помощи и пр.). 

Одной из новых форм взаимодействия с социумом является Консультативный пункт. 

 

Основные задачи КП: 

• Оказание медико-педагогической помощи родителям (законным представителям) и 

детям дошкольного возраста, не посещающим ДОУ. 

• Поддержка всестороннего развития личности детей. 

• Обеспечение детей стартовыми возможностями при поступлении в школу. 

• Оказание содействия в социализации ребенка. 

Деятельность КП организуется в соответствии выработанного Положения, плана и графика работы 

штата. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в основном через коллективные форумы: 

- телеконференции с обменом информацией между пользователями сети; 

- форумы с обсуждением определённой темы (раздела); 

- чаты с групповым общением в режиме реального времени; 

- социальные сети с использованием многопользовательских Web- сайтов. 

 

2.8. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного уровня 

речевого развития. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в логопедической группе 

являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. 

Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. Адаптированная рабочая программа 

предназначена для коррекционного обучения детей дошкольного возраста с нормальным слухом и 

интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии – это дети с фонетико-фонематическим и с 

общим недоразвитием речи (I, II и III – го) уровней.  

 Содержание  логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речевого развития 

(ОНР I  уровня)       

    На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с первым уровнем речевого развития  на специальных логопедических занятиях, которые 

проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  Одной из важных задач обучения детей в этот период 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, действий, признаков, с 

которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. Процесс формирования импрессивной 

речи детей направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на 

дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует 

работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции 

звуков и овладению слоговой структурой слов  Большое значение для коррекции речевых нарушений 

имеет создание речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, 

активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 

стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с 

помощью слова.  Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает желание 

поделиться результатами своей работы На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого 

развития  приобретают первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем 

осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача 

формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и 



элементарные фразы могут дополняться жестами.   Сформированные учителем-логопедом речевые 

умения необходимо систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых 

различными специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной 

жизни родителями.  

 Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими первый 

уровень речевого развития.  

 Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание 

неуспеха);  

 формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 

сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям;  

 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

расширять понимание речи детьми;  

 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;  

 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 

детьми);  

 формировать элементарные общие речевые умения.   

Содержание подготовительного этапа. 

1. Преодоление 

речевого и 

неречевого 

негативизма.   

 

• Установление контакта с ребенком;  • повышение 

эмоционального тонуса ребенка;  • включение его в 

совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в своих силах;  • 

формирование его интереса к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре.  

2. Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания, памяти 

• Привлечение внимания ребенка к предметам;  • 

рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на 

объекте, активному восприятию; знакомство с различными 

свойствами предметов на основе операций с ними (форма, 

величина, цвет); знакомство с объемными и плоскостными 

геометрическими фигурами и формами предметов (круг, 

квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). 

Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки 

Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов 

по форме по принципу «такой — не такой», различение 

предметов контрастных и близких по форме);  • развитие 

стереогноза;  • соотнесение формы предмета со словом;  • 

формирование элементарных понятий о величине предметов 

и ее параметрах (большой, маленький, средний, самый 

большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, 

низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий;  • различение 

предметов по величине и параметрам: противопоставление по 

принципу «такой — не такой»;  • выбор предметов, 

одинаковых по величине и ее параметрам из группы 

однородных; • группировка разнородных предметов по 

величине и ее параметрам; расположение предметов по 

словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или 

убывания) и т. п;  • соотнесение величины предмета и ее 

параметров со словом; формирование понятия о цвете 

предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый);  

• различение предметов по цвету (противопоставление по 



принципу «такой — не такой»;  • выбор предметов одного 

цвета из группы разных по форме и величине; различение 

предметов контрастных и близких по цвету и т. п.); 

соотнесение цвета предмета со словом; привлечение 

внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения 

источника звука;  • сравнение контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков; развитие слухового внимания 

при восприятии звуков различной громкости (громкий — 

тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний; воспитание слухового внимания к речи;  • 

развитие основных функциональных уровней памяти: от 

простого (узнавание) к более сложному (воспроизведению); 

расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений;  • 

увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти; совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (три-четыре), 

картинок, геометрических фигур, различных по величине, 

цвету и форме;  • запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (двух),звукоподражаний (двух) и т.п. 

3.  

Формирование 

кинестетической и 

кинетической 

основы движений в 

процессе развития 

общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики.  

 

 

• Обогащение двигательного опыта детей в процессе 

упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с 

предметами.;  • развитие праксиса позы (по подражанию и 

самостоятельно); выработка динамической координации 

движений: четких и точных движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме;  • удержание двигательной 

программы при выполнении последовательно 

организованных движений;  • обучение выполнению правил в 

подвижных играх, согласованию своих движений с 

движениями других детей;  • развитие движений кистей рук в 

специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в 

работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов);  

• формирование кинестетической основы движений пальцев 

рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на 

развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 

«Гнездо»);  • формирование кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса: игры 

с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным 

конструктором;  • составление узоров из крупной и мелкой 

мозаики; изображение предметов и геометрических форм с 

помощью палочек (по образцу, по инструкции);  • 

складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, 

штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов;  • 

шнуровка и т. д.; подготовка артикуляторного аппарата к 

естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных 

игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко 



открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в 

улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, 

«Дразнилка» —высунуть язык вперед); формирование 

движений мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек).  

4. Формирование 

мыслительных 

операций 

• Обучение детей умению получать новые сведения об 

объекте в процессе использования не только знакомых, но и 

новых способов действия;  • развитие произвольности, 

опосредованности, восприятия, пространственных 

отношений, способности создавать целое из частей; обучение 

детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков;  • формирование операции анализа и 

обучение способам ее реализации в деятельности;  • развитие 

способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и 

собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из 

четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-

печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.);  • 

формирование операций анализа и синтеза в различных по 

трудности условиях идентификации и моделирования; • 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, комбинаторных способностей, способности 

соотнесения части и целого и их пространственной 

организации на предметном уровне;  • развитие умения 

оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-

шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или 

картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по 

вертикали и горизонтали;  • дополнение до целого; 

конструктивные игры и т. п.); формирование операций 

сравнения, обобщения, классификации; развитие 

способностей мысленного сопоставления объектов, 

установления сходства или различия предметов по каким-

либо признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам;  • обучение пониманию 

содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 

способности на основе анализа и синтеза делать простейшие 

обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», 

«Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных 

картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда» и т. п.).  

5. Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия  в 

процессе   

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур 

• Воспитание чувства ритма;  • обучение ритмическим 

движениям в соответствии с характером звучания музыки;  • 

прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие 

слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех 

ритмических сигналов;  • отстукивание ритма детских песен;  

• развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай 

вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», 

«Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и 

музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим 

петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.).  

6. Развитие 

импрессивной речи 

• Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции;  • 

совершенствование понимания речи на основе восприятия 



целостных словосочетаний, подкрепленных действием 

(«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; 

«Покажи куклу» — «Принеси куклу»);  • понимание 

двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 

мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики 

и построй дом»);  • обучение пониманию вопросов: Что? Кто? 

Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», 

«Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что 

звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где 

кошка лежит, а где умывается»);  • соотнесение слов один — 

много с соответствующим количеством предметов и слов 

большой — маленький с величиной предметов.  

7. Вызывание речевого 

подражания, 

потребности 

подражать слову 

взрослого  

Вызывание речевого подражания на материале гласных 

звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-

у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; 

«В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: 

иа» и т. п.);  • вызывание звукоподражаний на материале 

открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — 

«бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — 

«ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; 

собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-

пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка 

— «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — 

«хрю», «хрю-хрю» и т. п.;  • удавшиеся звуковые комплексы 

повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти 

повторений);  • формирование способности называть предмет 

или действие словом, а не звукоподражанием;  • 

формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, 

Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, 

тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть действия, 

обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, 

положи);  • обучение фразовой речи путем договаривания 

начатых логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы 

(«Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания 

(«Хочу пить»);  • формирование умения составлять 

двухсловные предложения, включающие усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова (вопросительное слово + именительный 

падеж существительного — «Где баба?»; указательное слово 

+ именительный падеж существительного — «Вот Тата», 

«Это мама»)  

 

          Содержание основного этапа. 

1. Формирование 

общих речевых 

навыков 

• Обучение детей оптимальному для речи типу 

физиологического дыхания.  • Обучение речевому дыханию 

(спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без 

речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», 

«Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими 

согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 



распространяющихся фраз, произношение которых требует 

непрерывного, длительного выдоха (три слова);   • развитие 

силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — 

низко); правильного умеренного темпа речи;  • формирование 

первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения 

детям потешек, стихов, сказок;  • обучение интонационному 

подражанию голосам животных и птиц; обучение 

выразительному рассказыванию потешек, небольших 

стихотворений;  • активизация движений артикуляторного 

аппарата и мимической мускулатуры в процессе выполнения 

игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом 

язычке», «Обезьянка» и др.); формирование умения 

передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы;  • обучение воспроизведению 

ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 

рукой.  

2. Развитие 

импрессивной речи 

• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и 

адъективного словаря; уточнение значений слов;  • 

закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты 

будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи 

то, что ты наденешь на прогулку»);  • формирование 

антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей — вылей, 

застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — 

развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), 

прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, 

длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — 

вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало);  • 

обучение пониманию косвенных вопросов с использованием 

вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому 

мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем 

рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»);  • 

дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского и женского 

рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже 

(«Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», 

«Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где 

кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 

чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, 

где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»); 

дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего 

времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где 

собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, 

где малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной речи 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(«Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя 

взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, 

где Шура читала»);  • развитие понимания предложных 

конструкций с предлогами в, из,на.; формирование понимания 

предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, 

из-под, из-за (при демонстрации действий); обучение 

пониманию значения продуктивных уменьшительно-



ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -

очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, 

где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где 

ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»);  • 

обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке (с использованием иллюстраций);  • 

обучение пониманию соотношений между членами 

предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто 

ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит рыбу»). 

3. Формирование 

предметного, 

предикативного, 

адъективного 

словаря 

экспрессивной речи.   

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи: слов-действий; слов-названий по 

различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», 

«Мебель» и др.;  • слов, обозначающих признаки предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), 

величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, 

низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, 

соленый, вкусный);  • личных и притяжательных местоимений 

(я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш);  • наречий, 

обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время 

(сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение 

(больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, 

сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо);  • 

постепенное введение в словарь экспрессивной речи 

числительных (один, два, три).  

4. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

• Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 

словоизменения;  • обучение употреблению форм 

единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кошки); 

обучение изменению существительных по падежам: 

винительный падеж существительных единственного числа с 

окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку), родительный 

падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет 

мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у 

кошки.), дательный падеж существительных мужского и 

женского рода единственного числа с окончанием –е (Кому 

подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), 

творительный падеж существительных мужского рода 

единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб 

режут ножом.);  • обучение употреблению глаголов в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (поет — поют, 

стоит — стоят, лежит — лежат);  • обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном и косвенных 

падежах по опорным вопросам; обучение согласованию 

местоимений мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла);  • обучение правильному 

употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени (ушел — ушла — ушли);  • обучение образованию 



существительных с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, ечк-;  • 

обучение самостоятельному использованию отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

5. Формирование 

синтаксических 

стереотипов и 

усвоение 

синтаксических 

связей в составе 

предложения 

Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам 

двухсоставным простым предложением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного 

(множественного) числа существительного в именительном 

падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного (множественного) числа настоящего 

времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.);  • обучение 

употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее 

выражено формой единственного числа существительного в 

именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 

настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой);  • 

формирование умения предлагать сотрудничество или 

выражать желание с помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей обращение и 

инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть);  • обучение 

использованию в речи трехсоставной простой синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); 

закрепление синтаксических связей в составе простого 

предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной 

картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с 

опорой на картинки, в процессе диалога). 

6. Формирование 

связной речи.   

• Создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в 

различных видах деятельности);  • обучение первым формам 

связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание 

двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и 

сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 

добавляет слово или словосочетание). 

7. Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи.   

 

 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе 

над гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], 

[Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие);  • 

закрепление произносительных навыков (в пределах 

доступного словаря); обучение детей узнавать и 

воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции;  • развитие фонематического восприятия;  • 

формирование умения различать контрастные гласные ([И — 

У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба 

[М — Б], [Н — Д];  • по месту образования [П — Т], [Т — К], 

[М — Н]);  • формирование у детей звукослоговой структуры 

слова с правильным воспроизведением ударного слога и 

ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих 

сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в 

следующей последовательности: с ударением на гласные 



звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, 

кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, 

сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), 

[Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын);  • обучение 

восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных 

слов (одновременное проговаривание и отхлопывание);  • 

обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов 

в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

числа настоящего времени при произнесении пар глаголов 

(первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: 

спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. 

д.);  • обучение произнесению слогов в чистоговорках с 

одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка 

— белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили 

петуха; га-га-га — нет сапога);  • обучение воспроизведению 

слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов с одновременным 

отхлопыванием;  • развитие у детей творческой инициативы 

интонационного «окрашивания» речи (произвольной 

выразительности, модуляций голоса) посредством 

специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов. 

 

В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого развития 

должны научиться: 

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по 

словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее 

ярко выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; правильно 

употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках 

предложных конструкций; общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, 

дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

 Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речевого развития 

(ОНР II уровня).   

Важнейшая задача  обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня)  состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено:  на актуализацию и систематизацию 

речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения; на совершенствование 

механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей; на развитие 

навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а 

также различных типов синтаксических конструкций. Продолжается работа по развитию у детей 

понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются 

умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. В ходе 



логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре 

приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). 

Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных 

форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово). На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию 

фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства 

возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения 

обусловливает механическую имитацию звуков речи. Одним из основных направлений 

логопедической работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной функции 

речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 

речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. Ведущим на этом 

этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации».  Сформированные 

на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их 

представлений об окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе 

физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при 

обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.   

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими второй 

уровень речевого развития. 

         Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики; расширять возможности понимания детьми речи 

параллельно с расширением их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) 

и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах; формировать грамматические стереотипы 

словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; формировать 

синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; 

расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; учить детей 

включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, 

соблюдая последовательность рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций; создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны  речи, 

развивать фонематические процессы. 

Содержание подготовительного этапа. 

1. Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и 

плоскостных геометрических фигурах и формах предметов; 

формирование новых представлений об объемных и 

плоскостных фигурах и формах предметов (овал, 

прямоугольник, овальный, прямоугольный), их различение в 

процессе сопоставления, сравнения; совершенствование 

стереогноза; обозначение форм геометрических фигур и 



представлений предметов словом; закрепление названий, усвоенных ранее 

величин и их параметров; сравнение предметов по величине 

(пять-семь предметов); обозначение величины и ее параметров 

словом; закрепление основных цветов; освоение оттенков новых 

цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый); различение 

предметов по цвету; обозначение цвета предмета словом; 

выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, 

предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — 

цвет, форма — цвет — величина); обучение определению 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади); выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела; обучение определению расположения 

предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости; 

совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте; 

совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и 

количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических 

фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов 

(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и 

случайных.  

2. Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы; 

развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации; развитие кинестетической 

организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции); стимуляция двигательных импульсов, 

направленных к определенным группам мышц; уточнение 

состава двигательного акта; формирование кинестетического 

анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений 

пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, 

обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип 

(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по 

памяти, штриховка); нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного тонуса); 

подготовка артикуляторного аппарата к формированию 

правильного звукопроизношения с помощью специальных 

методов; формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений; развитие двигательно-

кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков; формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики); формирование 

кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики); развитие движений мимической 



мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

3. Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указание взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать образец); 

обучение решению задач не только в процессе практических 

действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах; формирование основы словесно-

логического мышления; развитие основных компонентов 

мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении 

задания, положительного эмоционального состояния в течение 

всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), 

способности устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение 

неподходящей картинки); формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, 

«Дорисуй»); развитие способности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»); 

формирование умения составлять рассказ по серии 

последовательных картинок, вербально обосновав свое решение; 

обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла 

загадок с использованием наглядной опоры; формирование 

способности к активной поисковой деятельности.  

4.  

Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур  

 

 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 

сигналов://; ///; ////); обучение восприятию и оценке 

неакцентированных ритмических структур, разделенных 

длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).  

 

 

5. Формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией)  

 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого 

слухового образа звука); формирование навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания речи); обучение умению 

правильно слушать и слышать речевой материал; создание 

благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций.  

 

 

Содержание основного этапа. 

1. Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

увеличение объема и уточнение предметного, 



предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; усвоение бытового словаря 

(названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), 

природоведческого словаря (названий явлений неживой 

природы, растений, животных), эмоционально-оценочной 

лексики, лексики, обозначающей время, пространство, 

количество; совершенствование понимания вопросов 

косвенных падежей существительных; дифференциация в 

импрессивной речи форм существительных единственного 

и множественного числа мужского, женского и среднего 

рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, 

где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»); дифференциация в импрессивной 

речи глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»); обучение 

пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, 

где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка 

поливает цветы, где девочка полила цветы»); 

дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени по родам: мужской, женский и 

средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто 

спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, 

кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево); 

дифференциация в импрессивной речи грамматических 

форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать 

большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что 

можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)»; 

совершенствование понимания предложных конструкций с 

предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, 

из-под, из-за (по картинкам); обучение различению 

предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.; 

совершенствование навыков понимания значения 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-

ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк); формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк воробышек», 

«Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.; формирование -

): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где понимания значения приставок: в-, вы-, при-, 

на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): 

«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает 

воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где 

прибежала домой» и т.д.; совершенствование навыков 

понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

2. Формирование 

предметного, 

предикативного и 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, 

действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, 



адъективного словаря 

экспрессивной речи 

форма, величина, вкус); введение в лексикон детей слов, 

обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по 

существенным признакам, а также слов, выражающих 

видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота); закрепление в словаре 

экспрессивной речи детей числительных один, два, три и 

введение в словарь числительных четыре, пять; 

формирование ономасиологического (обращается 

внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического (обращается внимание на семантику 

слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического 

строя экспрессивной речи; обучение умению осознанно 

использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

3. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а 

(дом — дома); обучение употреблению форм 

единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, 

окно — окна); совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов); 

обучение изменению существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами; обучение изменению существительных 

среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) 

и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; 

Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — 

На дереве.); обучение изменению одушевленных и 

неодушевленных существительных мужского, женского 

рода и существительных среднего рода множественного 

числа по падежам; обучение правильному употреблению 

несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, 

домино, какао); совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени, глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени; обучение правильному употреблению глаголов 

совершенного и несовершенного вида (рисовал — 

нарисовал); совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и 

косвенных падежах; обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и 

женского рода множественного числа в именительном и 

косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров); 

обучение согласованию прилагательных с 



существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных 

падежах (большое окно, больших окон); обучение 

правильному употреблению словосочетаний: 

количественное числительное (два и пять) и 

существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять 

пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев); 

совершенствование навыков правильного употребления 

предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, 

у, с, около, перед, от, к, по,изпод,из-за) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с); 

совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: – существительных, 

образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-

ик, -ок, чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -

ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк, -ишк-);– звукоподражательных 

глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, 

образованных от существительных (отыменное 

образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, 

учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – 

притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, 

папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); – 

относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -

н-, -ан, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, 

соломенный, железный); совершенствование навыка 

самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. 

4. Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения  

 

Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении; обучение распространению предложений за 

счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама 

купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, 

Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода); 

обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате 

купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы 

остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

5. Формирование связной 

речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях 

(в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно- печатных игр и т.д.); обучение 

пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и 

рассказов; обучение самостоятельному составлению 

описательных рассказов (по игрушке, по картинке); 

обучение составлению повествовательных рассказов по 

серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по 



плану, самостоятельно); обучение составлению рассказа из 

личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.); включение в 

повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая 

последовательность рассказывания.  

6. Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте); формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 

в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки); формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных 

в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа; 

развитие простых форм фонематического анализа: 

выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, 

осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, 

мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, 

топор, палец); обучение фонематическому анализу и 

синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, 

на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину); формирование 

фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук); обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения 

согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 

жалость); трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (крапива, светофор), в середине слова 

(конфета, калитка); формирование общих представлений о 

выразительности речи; ознакомление с повествовательной, 

вопросительной, восклицательной интонацией, средствами 

их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений 

в импрессивной речи; обучение правильному 

использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи.  

 

7.  Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений; отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений; формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от 



одного артикуляторного элемента к другому; 

формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания; формирование речевого 

дыхания; обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и 

плавный длительный выдох бречевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками); постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения); постепенное 

удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе.); развитие основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче путем отработки произвольных 

движений нижней челюсти); формирование мягкой атаки 

голоса.  

 

В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны 

научиться: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; фонетически 

правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; владеть 

навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; использовать в 

спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы.  

Содержание  логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого развития  

(ОНР III уровня). 

         Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня,  

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения 

и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие 

направлено на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). В процессе работы над 

активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 

конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 



ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной 

и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий 

является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. В этот период 

продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава 

слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность 

к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план. На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых 

явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой 

для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с нарушениями речи  

к продуктивному усвоению школьной программы. Обучение грамоте детей с нарушениями речи  

рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного 

состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация 

сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени 

проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 

(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.  

 Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими третий-

четвертый уровень речевого развития. Работать над совершенствованием процессов слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять 

коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять объем импрессивной и 

экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей; совершенствовать восприятие, 

дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; совершенствовать 

навыки связной речи детей; вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить 

их основам грамоты.  

Содержание подготовительного этапа.  

1. Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и памяти, 

зрительно-

пространственных 

представлений  

 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм; освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида); обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию совершенствование навыка 

стереогноза; обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; 

обучение упорядочению групп предметов (до 10) по 

возрастанию и убыванию величин; обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом; закрепление усвоенных 

цветов; освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло - коричневый); 

обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам; обозначение цвета и цветовых оттенков словом; 

обучение классификации предметов и их объединению во 



множество по трем, четырем признакам, совершенствование 

навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета 

по отношению к себе; обучение определению 

пространственного расположения между предметами; 

обозначение пространственного расположения предметов 

словом; обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений; обучение восприятию 

и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову); расширение объема 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; 

совершенствование процессов запоминания и воспроизведения 

(с использованием предметов, семи-восьми предметных 

картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков 

и слов).  

2. Формирование 

кинестетической и 

кинетической 

основы движений в 

процессе развития 

общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики  

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей, 

обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно 

организованные движения; совершенствование 

кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции; развитие кинетической основы движений пальцев 

рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса; формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык; 

совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков; развитие кинетической основы 

артикуляторных движений; совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции; 

нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса).  

3. Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации  

Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности; формирование логического мышления; обучение 

умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства; обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи; развитие 

анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии; 

обучение детей активной поисковой деятельности; обучение 

самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе; формирование конкретных, 

родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные 

понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через 

абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 



выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 

бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или 

признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»); 

формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости; обучение детей пониманию иносказательного 

смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе 

игрового и житейского опыта). 

4. Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без 

опоры на зрительное восприятие).Формирование понятий 

«длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов; 

обучение детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками; обучение детей 

восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — 

громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ 

— длинное звучание, . — короткое звучание).  

5. Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня  восприятия 

(в работе с детьми, 

страдающими 

дизартрией).   

Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи; обучение детей умению правильно 

слушать и слышать речевой материал; формирование четкого 

слухового образа звука.  

 

 

Содержание основного этапа. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 

усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций; обучение различению в 

импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, 

кто одевает, кто одевается»); обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик 

ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, 

под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам); 

обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит 

в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем; обучение детей пониманию значения 

менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов; формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»); формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»); дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где 

лапища»); совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 



Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, 

а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»); обучение детей пониманию 

логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); 

инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя 

нарисован Ваней); совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

1. Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи 

 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств; семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на наглядность, но и 

через уже усвоенные слова); закрепление в словаре 

экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять; 

совершенствование ономасиологического и 

семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи; обучение детей умению подбирать 

слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 

значением; обучение детей использованию слов, 

обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина); обучение детей осмыслению 

образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок; формирование у детей умения употреблять 

слова: обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 

хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 

(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко 

ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки); совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и слово- сочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

2. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных 

мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом); закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных; 

совершенствование навыков употребления глаголов в 

форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов 

совершенного и несовершенного вида; обучение 

правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается); совершенствование навыков 

согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных 

падежах; совершенствование навыков употребления 



словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное; 

совершенствование навыков различения в экспрессивной 

речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — 

из-за, около — перед, из-за —изпод и предлогов со 

значением местоположения и направления действия; 

обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -

иц-, -ец-); совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образованных с 

помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; 

совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, 

у-, под-, от-, за, по-, пре-, до); совершенствование 

навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-; обучение 

правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк 

— волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; 

обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -

ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький); обучение 

употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее 

(-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее 

чистый) способом; обучение детей употреблению 

превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов ейш-, -айш: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи 

слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом; обучение детей подбору 

однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка); обучение детей 

образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный); совершенствование навыка 

самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей.  

3. Формирование 

синтаксической 

структуры предложения 

Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

обучение детей употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов 

потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, 

потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 

поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).  

4. Формирование связной 

речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов 

(по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта); 



обучение составлению различных типов текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний; формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста.  

5. Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи  

 

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза; формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, 

характер нарушения мышечного тонуса); формирование 

умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа; развитие 

простых форм фонематического анализа (выделение 

ударного гласного в начале слова, выделение звука в 

слове, определение послед- него и первого звука в слове); 

совершенствование навыка фонематического анализа и 

синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум); 

совершенствование фонематических представлений; 

формирование способности осуществлять сложные 

формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, 

дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину); обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза; совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям); знакомство детей с понятиями «слово» 

и «слог» (как часть слова); формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых 

совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из 

открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом); 

совершенствование навыков воспроизведения слов 

различной звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков; обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 



согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов 

без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, 

паутина, поросенок, жаворонок, велосипед); 

совершенствование навыка осознанного использования 

различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

6. Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций  

 

 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений; отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений; формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений; 

формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания; формирование речевого 

дыхания; обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох 

7. Обучение грамоте Формирование мотивации к школьному обучению; 

знакомство с понятием «предложение»; обучение 

составлению графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом); 

обучение составлению графических схем слогов, слов; 

развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к 

усвоению элементарных правил правописания: 

раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения; знакомство с печатными буквами А, У, М, 

О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, 

Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий); 

обучение графическому начертанию печатных букв; 

составление, печатание и чтениесочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные звуки (АУ),сочетаний гласных с 

согласным в обратном слоге (УТ),сочетаний согласных с 

гласным в прямом слоге (МА),односложных слов по типу 

СГС (КОТ),двухсложных и трехсложных слов, состоящих 

из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со 

стечением согласных (ШУТКА),трехсложных слов со 

стечением согласных (КАПУСТА),предложений из двух-

четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.); 

обучение детей послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов.  

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем 

параметрам.  Таким образом, дети должны уметь: свободно составлять рассказы, пересказы; владеть 



навыками творческого рассказывания; адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексикограмматические категории слов; овладеть навыками 

словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;  

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

     Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: фонематическое восприятие; 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; графо-моторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений).  

   

III. Организационный раздел 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды . 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию ФОП 

ДОУ.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает  и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 



Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, Развивающая 

предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно - эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса 

в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Предметно-пространственная среда группы является одним из основных средств, формирующих 

личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта, воспитании и развитии. 

Оборудование в группе безопасное, здоровье-сберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный 

для каждого возраста развивающий эффект.  Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбрать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Все дети, 

как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь развития.  

 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной среды  в группе 

соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы дошкольного образования; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и 

возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  



 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в группе позволяет детям 

в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием 

и т.д.  

 
3.2.Предметно-развивающая среда в группе для детей с нарушениями речи. 

В  группе  для детей с  нарушениями речи оборудованы следующие центры.   

Центр «Будем говорить 

правильно» в групповом 

помещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр науки и природы в 

групповом помещении 

 

 

 

 

 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

Полка или этажерка для пособий. 

Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, мыльные пузыри, 

надувные игрушки, природный материал). 

Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных 

звуков. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа 

текстов. 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», 

«Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя 

речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На 

полянке», «За грибами» и др.). 

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

Карта родного города и района, макет центра города. 

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о 

городе). 

Глобус, детские атласы. 

Игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

(«От кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на 

мамонта» и др.). 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом») 

 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий и оборудования. 

Резиновый коврик. 

Халаты, передники, нарукавники. 

Бумажные полотенца. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр математического 

развития в групповом 

помещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Наша библиотека» в 

групповом помещении 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Учимся 

конструировать» в групповом 

соль). 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

Пищевые красители. 

Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл). 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения 

опытов. 

Коврограф. 

Игра «Времена года». 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 

Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

«Копилка цифр», «Кораблик ”Плюх-Плюх“», «Шнур-

затейник» и др.). 

Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

5 до 6). 

Набор объемных геометрических фигур. 

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели). 

Счеты, счетные палочки 

 

Стеллаж или открытая витрина для книг. 

Столик, два стульчика, мягкий диван. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры. 

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки 

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. 

Диафильмы. Диапроектор. Экран. 

 

 

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров 

из нее. 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек. 



помещении 

 

 

 

 

 

 

Центр «Учимся строить» в 

групповом помещении 

 

 

 

 

 

 

 

Центр художественного 

творчества в групповом 

помещении 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр в 

групповом помещении 

 

 

 

Игра «Танграм». 

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы. 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Игрушки-трансформеры, игрушки -застежки, игрушки-

шнуровки. 

Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера 

 

 Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 

Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», 

«Кремль». 

Нетрадиционный строительный материал (деревянные 

плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров 

с крышками и т. п.). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

Макет железной дороги. 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

 Восковые и акварельные мелки. 

Цветной мел. 

Гуашь и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, глина, соленое тесто. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты по изучаемым темам. 

Доски для рисования мелом, фломастерами. 

Коврограф. 

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель» 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка). 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

Поющие игрушки. 

Звучащие предметы-заместители. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, голосов природы. 

Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 



 

 

 

 

Центр «Растем патриотами» в 

групповом помещении 

 

 

 

 

 

 

Центр «Играем в театр» в 

групповом помещении 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

в групповом помещении 

 

 

 

 

 

Центр «Умелые руки» в 

групповом помещении 

 

 

полоски»). 

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об 

этикете. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2008. 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

Большая ширма. 

Настольная ширма. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Настенное зеркало. 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех 

сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси -

лебеди»). 

Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

Аудиокассеты с записью музыкального 

сопровождения для театрализованных игр. 

Грим, парики. 

Большое настенное зеркало. 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»). 

Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны» 

Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители 

космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Набор инструментов «Маленький плотник». 

Набор инструментов «Маленький слесарь». 

Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с 

рабочих мест. 



 

 

 

 

Физкультурный центр в 

групповом помещении 

Контейнер для мусора. 

Рабочие халаты, фартуки, нарукавники 

 

Мячи средние разных цветов. 

Мячи малые разных цветов. 

Мячики массажные разных цветов и размеров. 

Обручи. 

Веревки, шнуры. 

Флажки разных цветов. 

Гимнастические палки. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках» 

Детская баскетбольная корзина. 

Длинная скакалка. 

Короткие скакалки. 

Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Массажные и ребристые коврики. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда. Оснащение 

логопедического кабинета. 
Оснащение кабинета 

1. Настенное зеркало-1 шт. 

2. Столы для детей – 9 штук 

3. Стулья детские – 10 штук 

4. Стол для логопеда-1шт. 

5. Стул – 2 штуки 

6. Магнитная доска-1шт. 

7. Шкафы книжные -3шт. 

8. Шкаф для одежды-1шт. 

9. Коробки и корзины для пособий 

10. Ковер-1шт. 

11. Маленькие зеркала:10 шт. 

12. Музыкальный центр-1 

Название центра Наименование 

Центр речевого развития в 

кабинете логопеда 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки. 

Спирт. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, 

мыльные пузыри, перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т. п.). 

Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования лиц с 
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Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

Логопедический альбом для обследования фонетико - 

фонематической 

системы речи 

«Мой букварь». 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, 

животного. 

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по 

изучаемым темам. 

«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», 

«Играйка-грамотейка». 

Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», 

«Живая природа. В мире растений», «Живая природа. 

В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации свистящих и шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

в словах, предложениях, текстах. 

Картотека словесных игр. 

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического 

строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных 

цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

Настольно-печатные дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(«Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы для анализа и синтеза предложений. 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках. 

Слоговые таблицы. 

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое 

лото, геометрическое домино. 

Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

Настольно-печатные игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза. 

Центр сенсорного развития в 

кабинете логопеда 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

Звучащие игрушки-заместители. 

Маленькая ширма. 

Кассета с записью голосов природы (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 



Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», 

«Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 

Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь 

бабочку» и т. п.). 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша. 

Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 

« Чудо-дерево»" 

многофункциональное 

мобильное дидактическое 

пособие" Чудо-дерево" 

 

Назначение: данное пособие - это своеобразный «сборник» 

дидактических игр и игровых упражнений, которые можно 

включить практически в любой вид деятельности в качестве его 

составной части, позволяя повысить интерес детей, активизировать 

их деятельность, а может использоваться и как самостоятельная 

форма 

 

Центр моторного и 

конструктивного развития в 

кабинете логопеда 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

Кубики с картинками по всем темам. 

Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по 

всем темам. 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камушками). 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

Флажки разных цветов (10 шт.). 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них. 

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок 

Средний дошкольный возраст 

 

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного 

восприятия, развития внимания и памяти, зрительно- пространственных представлений: 
«Зверюшки на дорожках», «Кар тина», «Колокол-колокольчик» «Кто внимательный», «Кто за кем 

пришел», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица», «Обед для 

матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «Угадайка» (сколько раз 

позвала курица — столько раз пропищали цыплята), «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего 

не стало?», «Что досталось тебе дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья это 

конура?» и т. д. 

Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и вртикуляторной моторики: «В гости», «Волк», 



«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 

«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки» 

«На одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», 

«Флажок», «Человечек», специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков). 

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто где 

живет», «Назови одним словом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая картинка», 

«По грибы», «Последовательные картинки» «Почини коврик», «Принеси такие же», «Разложи и 

назови», «Составь картинки», «Сравни чем отличаются», «Сравни, чем похожи», «Что нарисовано?». 

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания: «Будь внимательнее», «Веселый мяч», 

«Волшебник», «Гости», «День рождения», «Добавь слово», «Дюймовочка», «Закончи предложение», 

«Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Колобок», «Командир», «Кому что?», «Кто с 

кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», «Назови лишнее слово», «Найди пару», 

«Объясни», «Один — одна — одно — одни», «Один — много», «Ответь на вопросы», «Отгадайка», 

«Повар», «Подбери слова», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», 

«Правильно ли я сказал?», «Продолжи», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини слова», 

«Угадай кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего 

много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала почта» и др. 

Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», 

«В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий 

чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», 

«Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — 

громко», «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 

Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 
«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: «Времена года», «Где 

такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», 

«Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем 

пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», 

«Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй 

ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 

«Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик- семицветик», «Цветные дома», 

«Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», 

«Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», 

«Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», 

«Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-

поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Ска-

калка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и 

др., а также специальные игр( вые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков). 



Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: Заборчик», 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие бывают...», 

«Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные 

картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», 

«Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе». «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», 

«Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно -перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон». 

«Эхо» и др.  

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя 

речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто 

больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не 

ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические 

кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний 

предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, 

сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», 

«Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи 

словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие 

слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем 

корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У 

кого какая шуба», «Угадай по листику дерево». «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, 

он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», 

«В несу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий 

чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», 

«Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — 

громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов9», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», 

«Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки-

2», «Умные клеточки-3», «Учитель — ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» и 

др. 
 

Методическое обеспечение  

В работе используется программы и методические разработки: 

 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  



  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 

6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 34.  

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 36. Нищева Н. В. 

Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

 Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.  

 Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



Бабаева  Т.И.,  Римашевская  Л.С.  Как  развивать  сотрудничество  и  взаимоотношения 

дошкольников  в  детском  саду.  Игровые  ситуации,  игры,  этюды.  –  СПб.:  Детство-Пресс, 2012. 

Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  Планирование  и  организация образовательного  

процесса  дошкольного  учреждения  по  примерной  основной общеобразовательной программе 

«Детство». 

 Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии  

музыкального  воспитания  и  развития  детей  раннего  и  дошкольного возраста. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

Дошкольник  4-5  лет.  Как  работать  по  программе  «Детство».  //  Сост.  и  ред.  Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Деркунская  В.А.,  Проектная  деятельность  дошкольников.  Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

Игра  и  дошкольник.  Развитие  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  игровой деятельности.  

Сборник.  /  Науч.  ред.  Т.И.Бабаева,  З.А.Михайлова.  –  СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Методические  советы  к  программе  «Детство».  //  Отв.  ред.  Т.И.  Бабаева,  З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Михайлова  З.А.,  Бабаева  Т.И.,  Кларина  Л.М.,  Серова  3.А.,  Развитие  познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников.  Учебно-методическое пособие.  –СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова  З.А.,  Иоффе  Э.Н.,  Математика  от  трех  до  семи.  Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н.  Первые  шаги  в  математику.  

Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Учебно-методическое  пособие.  /  Сост.  и  ред.  Т.И.  Бабаева,   М.В.  Крулехт,  З.А. Михайлова.  – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Мониторинг  в  детском  саду  Научно-методическое  пособие.  /  Научн.  ред.  А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. 

С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

— СПб., 2009. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

 Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 4. Волкова Г. А. Методика психолого-

логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. — СПб., 2008.  

 Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005г 

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших школьников 

с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.  

 

- Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий.- СПб.: Детство-

Пресс, 2006 

- З.А.Агранович «Лексико-грамматические задания». Сборник домашних заданий.- СПб.: Детство-

Пресс, 2006 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В, Чиркина Г.В."Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации". М.: "Дрофа", 2009. - 189, [3] 

с. 

 - (Дошкольник. Логопедия). Программно-методические рекомендации предназначены для учителей-

логопедов, студентов средних и высших учебных заведений, изучающих логопедию и др. 



- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи". Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая группа). - М.: Школьная Пресса, 

2003 Устранение общего недоразвития речи у дошкольников. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В.: 

Практическое пособие. М., 2003. 

- Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС.2001 

- А.Е.Смирнова. Занятие и игры по развитию речи дошкольников .Н.Новгород, 1995 

- Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 5 лет» М., 2002 

- Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 

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

недоразвитием речи. – СПб., 2005 

- В.В.Коноваленко «Коррекционная работа в логопедической группе» 

- З.А.Агранович «Лексико-грамматические задания». 

- Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- О.С. Гомзяк Комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - О.С. Гомзяк 

–«Говорим правильно в 5 – 6 лет», –«Говорим правильно в 6 – 7 лет». 

«Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий.»- М.: ТЦ Сфера, 2007 

- Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические рекомендации, М, Баласс, 2007 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  в  старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Закрепление произношения звуков ( С-З-Ц, Сь-Зь, Ш-Ж, Ч-Щ, 

Р-Рь,Л-Ль) у дошкольников 4-5 лет., (8 тетрадей).  - М.: ООО "ИздательствоГНОМиД",2001.. 

- Комарова «Автоматизация звуков..»(8 тетрадей) Л.А.«Издательство ГНОМ и Д», 2009. 

- Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ   Сфера, 2007. 

- Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей раннего возраста.- М.: ТЦ Сфера, 

2010 

- Краузе Е.Н. Практическая логопедия: Конспект занятий по развитию речи у детей дошкольного 

возраста СПб.: КОРОНА- Век, 2008 

- Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой 

формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 1994г. 

- «Логопед» для ДОУ.- М.: ТЦ Сфера. 2005 

- Лимановская О.Н. Конспекты логопедических занятий.- М.6 ТЦ Сфера,2010 

- Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи», М., «Профессиональное образование», 1993 

- ТеремковаН.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4. — М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 32 с. 

- Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 5 лет» М., 2002. 

- Шашкина Г.Р. «Логопедическая работа с детьми ОНР» М.,1996г.  

Мультимедийные презентации: 

 «Автоматизация звуков Ж, Р, С, Ш», «Фонетические рассказы (автоматизация звуков Р, С, З, 

Ц)»Чередник В.А.; «Гимнастики для глаз» (серия презентаций)Галкина И.А.; 

 «Гимнатика для глаз по Аветисову»Данилова Н.А., «Поём гласные», «Поём русский алфавит»;  

«Играем пальчиками  и развиваем речь», «Осень – дождь», «Новый год» «Учимся правильно 

говорить», «Зайкин день рождения», «Произношение и/или пропевание гласных звуков с разной 

высотой голоса при мягкой атаке» Лутова Е.Ю. и т.д.; 

ДВД диски:   учебные программы   из цикла «Мудрые сказки тётушки  Совы», релаксация  /морская 

тема, классическая музыка «Волшебная флейта», «Золотая скрипка»/,  «Логоритмика», « 

Логораспевки»; 

Подборка музыкальных сюжетов, маршев, песен детской тематики из интернета для осуществления 

НОД; 

Настольно - печатные дидактические игры познавательно – речевой направленности: «Почитайка», 

«Кто в домике живёт» и т.д. 

Демонстрационный и раздаточный материал(коллажи и мнемодорожки по обучению связной 

монологической речи, альбомы по развитию речи, картинный материал  и т.д.); 



Игрушки, наборы игрушек определённой тематики. 

 

Диагностическая литература. 

 

1.  Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в коррекционной 

работе с детьми 5-6 лет.- СПб,2006 

2. Волкова Г.А. Методика психолого- логопедического обследования  детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие.- СПб.: 

«Детство-прес».2009 

3. Индивидуальная речевая карта: диагностический журнал авт.-сост. Л.Е.Кыласова.- Волгоград: 

Учитель, 2013 

4. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР авт.-сост. А.М. 

Быховская, Н.А.Казова.-СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2013 

5. Изучение особенностей психофизического развития детей в  системе дошкольных и 

школьных образовательных учреждений: Методическое пособие Под. Ред. д.п.н. проф. 

Л.С.Сековец.- Н.Новгород 2009 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. ншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

7. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи: Наглядно-методическое пособие. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

8. Громова О.Е., Соломатина Г.Н.Логопедическое обследование детей 2 - 4 лет: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Крупенчук О.И.Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста.- СПб : 

Издательский Дом «Литера»,2013 

10. Психоречевая диагностика детей 3-7 лет авт.-сост. Е.П.Кольцова,О.А.Романович.-Волгоград: 

Учитель,2012 

11. Методика обследования нарушений речи у детей РГПУ им. А.И.Герцена, 1992 

 

 

 

Перечень электронных ресурсов для логопеда 

№ 

п/п 

Название сайта Адрес сайта 

1 Дефектолог.ru http://defectolog.ru/ 

2 Журнал "Логопед" logoped-sfera.ru/ 

3 Заикание.ru  zaikanie.ru/ 

4 Интернет-магазин "Всё для логопеда"  www.logopedshop.ru/ 

5 Логобург   http://logoburg.com/ 

6 Логопед logopediya.com/ 

7 Логопед.ру  logoped.ru 

8 Логопедический сайт "Болтунишка" http://www.boltun-spb.ru/ 

9 Логопункт.ru logopunkt.ru/ 

10 Наши детки  ourkids.ru/ 

11 Педагогическая библиотека pedlib.ru/ 

1 Портал "Логопеды.ru"  logopedy.ru/portal/ 

13 Проект"Stuttering.ru" stuttering.ru/ 

14 Психологический центр "Адалин" adalin.mospsy.ru 

15 Речевой центр "Логопед плюс" logopedplus.ru 

16 Учебный центр "Логопед-мастер" logopedmaster.ru/ 

http://defectolog.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://www.zaikanie.ru/
http://www.logopedshop.ru/
http://logoburg.com/
http://logopediya.com/
http://www.logoped.ru/index.htm/
http://www.boltun-spb.ru/
http://www.logopunkt.ru/
http://www.ourkids.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://www.stuttering.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.logopedmaster.ru/


17 Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"   

festival.1september.ru/ 

18  

"Болтушка" Логопед 

 

https://vk.com/boltuska 

19 Школа молодого логопеда  

https://vk.com/school_logoped 

20 Школьный логопед http://logoped18.ru/ 

21 Мерсибо  

https://mersibo.ru/ 

22 ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ (логопед, педагог, 

психолог) 
http://defectologiya.pro 

23 Мой Логопед Онлайн https://online.moylogoped.ru/ 

24 АНО "ДЕФЕКТОЛОГИЯ РУ" http://defectologiya.ru 

25 Логопедический центр "Людмила" http://www.log-center.ru 

26 Семейный логопед https://ok.ru/semeiniilogoped 

27 Советы логопеда https://ok.ru/group5530267772 

3.4.Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства 

от 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...","Волчок-волчок, шерстяной 

бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду кбабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, 

попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", 

"Кисонькамурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...", 

"Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, 

сорока...", "Тень, тень, потетень...","Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-

чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца"(обраб. М. Булатова); "Волк и 

козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух илиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. 

В. Даля); "Снегурочкаи лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" англ., 

обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. 

Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. 

Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях",пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-

молодец", пер. сболг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и 

проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; ГородецкийС.М. "Кто это?"; Заболоцкий 

Н.А. "Как мыши с котом воевали"; КольцовА.В. "Дуют ветры..." (из стихотворения "Русская песня"); 

Косяков И.И. "Всеона"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. "Детки в 

клеке"(стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков 

С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в 

сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова 

И.П. 

"Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", 

"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. 

"Снег идет" (из книги "Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 

2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. 

"Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о 

невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; 

Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." 

(1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-

Патрикеевна" (1 - 2 

http://festival.1september.ru/
https://vk.com/boltuska
https://vk.com/boltuska
https://vk.com/boltuska
https://vk.com/boltuska
https://vk.com/school_logoped
https://vk.com/school_logoped
https://mersibo.ru/
https://mersibo.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=e64_YCJEKcsYV85LlFrG6XVaCBQ9RIuOeXnQVy_yI84_NSd5FRZixMnOFAzSWxPJ&st.link=http%3A%2F%2Fdefectologiya.pro&st.name=externalLinkRedirect
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=GfS92OBzXxerGhWwgDxVOyPOc7p62K5-db288r0lNkHiRGPLER81PJjDPjPWiGYb&st.link=https%3A%2F%2Fonline.moylogoped.ru%2F&st.name=externalLinkRedirect
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=WN6TLTTmGyl1t97radT7our6KZSknx0y_6Wh2gjbJeuU8cKcxELtGPvJs_EvQA4T&st.link=http%3A%2F%2Fdefectologiya.ru&st.name=externalLinkRedirect
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=I_sgL1xzi0MrWnnfYRk07T79pgSEB3kPyp9NvAx2xxM7sa1xbpy3pVsLdUOzw5LV&st.link=http%3A%2F%2Fwww.log-center.ru&st.name=externalLinkRedirect


рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый еж". Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", пер. с укр. 

С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с 

укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой 

кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. 

Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в зеркале", пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. О. 

Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождикдождик, веселей", "Дон! Дон! 

Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишкатрусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, 

иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, 

три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", 

"Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". Русские народные сказки. 

"Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. 

А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); 

"Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); "Лисалапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-

сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" 

(обраб. 

М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. 

с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ, 

(обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); 

"Колосок", укр. нар. Сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбору); 

Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов 

В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов 

В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; 

Гернет Н. и Хармс Д. "Оченьочень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. 

"Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", 

Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", 

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

такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - 

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

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

"Невероятно 

длинная история про таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У 

лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа 

"Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете 

все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит 

рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; 

Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная 

история", 

"Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", 

"Тараканище" (по выбору). 

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

дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий 

бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный Жако"; 



Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий 

шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); 

Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, 

баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. 

"Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто 

прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По 

пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", 

"Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); 

Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и 

сорока" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что 

случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; Чуковский 

К.И. 

"Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1 – 2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; 

Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с 

латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана Трулялинского", 

пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Балинт 

А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон 

Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" 

(пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из 

жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. 

Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. 

Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не 

умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. 

"Мафии и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жилибыли два братца..." 

(докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, 

мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 

"Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. 

Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. 

Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с 

чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. 

Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы 

не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. 

"Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина Г. 

"Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. 

"Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова 

И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и 

Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф 

Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные 

просторы"; СуриковИ.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние 

листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит 



Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. 

"Волк"; Чуковский К.И. 

"Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по 

выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", 

"Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар 

А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я помогал 

маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и 

Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. 

"Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; 

Паустовский К.Г. "Котворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская 

Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про 

пингвинов" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; 

Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по 

выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; 

Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", 

"Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", 

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

"Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и 

кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя 

одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по 

выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. 

"Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" 

(пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); 

Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. 

"Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. 

Р.С. Сефа). Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и 

пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

"Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. 

К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. 

Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); 

Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух 

и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. 

Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" 

(пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-

воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье 

зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 



"Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов – семь работников" (обраб. И.В. 

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

О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. 

Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. 

Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок 

Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской;"Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; 

"Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. 

Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

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

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

"Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; 

Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. 

"Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под 

крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая 

пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир 

Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной 

зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. 

"Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", 

"Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев Е.З. 

"Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. 

"Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 

рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. 

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

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

выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь 

пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и 

собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 – 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне 

письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом 

слове"; Гаршин В.М. "Лягушкапутешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды 

протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий 

медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-

своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать 

утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); 

Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" 

(пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

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

А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) 

(1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая 

гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" 

(пер. с англ. 



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

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

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

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

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

"Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

 Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

"Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. Качурбиной; 

"Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", муз. А. Руббах; 

"Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", 

муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с цветами", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; 

пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. Песни. "Петушок" 

и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя зовут?", 

"Спой колыбельную", "Ах ты, котенькакоток", рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. Александрова; "Скачут лошадки", 

муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", муз. М. 

Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", муз. Ф. 

Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с 

куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. Хороводы и пляски. 

"Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. 

Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; "Танец зайч 

ков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. 

Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; "Волшебные платочки", 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три медведя". Развитие 

ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие тембрового и динамического 

слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; "Колокольчики". Определение жанра и развитие 

памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке". Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных 



хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; 

"Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. 

Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-мурысонька", 

рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Зима 

прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

"Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; 

ходьба под 

"Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и 

зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. 

Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. 

Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", 

"Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с ложками" 

под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под "Польку" И. 

Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; "Медведь и 

заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; 

"Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, лебеди и 

волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской. Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка 

простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочкарябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", "Наседка и 

цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", "Веселые дудочки"; 

"Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; "Угадай, на 

чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена года" 

П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. 3. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. 

С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; 

"Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-хороводная", муз. 

Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-

гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; 

"Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 



Музыкально-ритмические движения. Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", 

муз. Р. Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. 

Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. мелодия 

"Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец Снегурочки и 

снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", муз. С. 

Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", "Найди 

себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры.Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", 

"Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", 

"Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи". Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", 

"Музыкальные загадки", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 

"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс кошки", 

муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; "Гори, 

гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); 

"Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", 

"Белка", муз. Н. РимскогоКорсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); "Итальянская полька", муз. 

С. 

Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

"Хованщина"). 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", 

"Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, 

сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. 

Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. 

Парцхаладзе; "До свиданья,  детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", 

муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т. 

Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше 

скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки 

("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т. 



Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; 

Показывай направление ("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, 

береза", рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. Танцы и пляски. 

"Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; 

"Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; 

"Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. 

Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то калина", 

рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с погремушками", муз. 

Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. Игры с 

пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. 

Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. 

песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка 

и Гришка", белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, 

отгадай", "Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". Развитие 

тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", "Музыкальный 

домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши любимые 

произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори мелодию", "Узнай 

произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; 

"Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-

цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. Развитие танцевально-

игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. 

Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. 

Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", 

латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в 

огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", 

муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам 

гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

Произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок"; Ю.А. 

Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого 

"Три медведя". Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в 

корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; 

М.И. Климентов "Курица с цыплятами". 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов "Снегурочка"; 

В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; 

И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к 

книге С.Я. Маршака "Усатыйполосатый". 



От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний букет"; 

А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. 

Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская 

"Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. 

Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна-лягушка", 

"Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. Сокольники", 

"Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на 

Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. 

Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин 

"Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов 

"Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов 

"Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. 

Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин 

"Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. 

Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о рыбаке 

и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или Золотой ключик"; 

Е.М. Рачев "Теремтеремок". 

3.5. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. 

Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 

1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. 490 Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 

1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1969 

- 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 



Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. ИвановВано, А. Снежко-Блоцкая, 

1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив 

авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. 

Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкая, В. 

Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. Борисова, 

М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмультфильм", 

режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия "Центр 

национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. Адлере, 

1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 2008. 

 

3.6. Распорядок и режим дня ребенка. 



− Организация режима пребывания детей соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

     При выстраивании режима реализуется подход к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста. 

Режим в ДОУ является основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка и 

предусматривает в первую очередь: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, их биоритмологической 

активности, сезонности; 

− соблюдение длительности основных элементов режима; 

− разумное чередование совместной деятельности детей, специально организованных развивающих 

занятий, свободных игр и практической деятельности по выбору детей, физических и умственных 

нагрузок, активной деятельности и отдыха, что помогает поддерживать двигательный режим и 

избегать однообразия и монотонности жизни детей. 

Особое внимание уделяется: 

− организации гибкого режима посещения (с учетом потребностей родителей; для детей в 

адаптационный период, что способствует благоприятному вхождению малыша в ритм жизни сада и 

поддержанию его эмоционально-положительного самочувствия). 

− Проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей (использование 

физминуток в организованной деятельности, двигательных пауз между видами деятельности, 

постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка, его самочувствием и внимательное 

отношение к жалобам на усталость, боль со стороны всех пед. работников); 

− Наполнению жизни детей увлекательными делами, созданию атмосферы радостного общения, 

коллективного планирования дня с предусматриванием личностно - ориентированных подходов к 

организации всех видов детской деятельности. 

Обязательными условиями организации жизни детей в ДОУ являются: 

− ежедневное общение педагога с каждым ребенком; 

− предпочтение игровому построению всего образа жизни детей в течение дня; 

− предоставление ребенку больше самостоятельности и обогащение его деятельности новым 

содержанием, исходя из реального уровня его умений, интересов и гендерных особенностей; 

− поддержание в каждом ребенке ощущений взросления и успешности; 

− выстраивание стиля жизни каждой группы в соответствии принятого совместно (педагогами, 

родителями и детьми) Кодекса, где представлены права, обязанности, традиции (с учетом 

национальных особенностей семей), запреты. 

Все процессы в режиме ДОУ имеют лозунговую обозначенность, соответствующую деятельности 

детей на определенный момент . 

 

 

 

 

Основные требования 

к распорядку дня ребенка 

Основные элементы режима Возраст 

1,5 – 3 года 3 – 8 лет 

Бодрствование (непрерывное) В соответствии с медицинскими 

рекомендациями 

5,5 – 6 часов 

Пребывание на воздухе 

(прогулке) 

2 раза в день (1 и 2 п. дня) 3 – 4 часа (сокращается в зависимости 

от погодных условий) 

Приемы пищи Интервал 3 - 4 часа 

Сон Не менее 3 часов 2 – 2,5 часа 

Самостоятельная деятельность                       - Не менее 3 - 4 часов в день 

 

 



 


	1.5. Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы».                                             Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопати...

