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I. Целевой раздел Программы. 

1.1. Пояснительная записка.  
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» система дошкольного образования стала первой образовательной 
ступенью системы образования России, что гарантирует единство образовательного пространства, 
обеспечивает единые условия и качество образования для детей с разными потребностями, 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи муниципального (далее АОП ДО) муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 111» г. Красноярска (далее – Программа) 
разработана в соответствии с федеральными, региональными и локальными нормативными 
документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

  Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 «Об утверждении федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 
72149); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г., рег. № 30384; в редакции приказа
Минпросвещения России от 08.11.2022 г. № 955, зарег. В Минюсте России 06.02.2023 г., рег. № 
72264); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года №28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи"; 

- Конвенцию о правах ребёнка, принята резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи от 20 
ноября 1989 года – ООН 1990; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность". 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
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речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 
методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 
предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 
педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-
развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 
компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности воспитанников дошкольного возраста с 

ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования воспитанников 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 
направленности. Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 
дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 
классификации). 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 
государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 
работы Организации. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Получение 
образования детей с ТНР является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
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социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Сведения об осуществлении образовательной деятельности в группах компенсирующей 
и комбинированной направленности для детей с ТНР: 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется по 
результатам ТПМПК. 

Контингент воспитанников составляет: 

Возрастная 
категория детей 

Направленность групп 

От 5 до 7лет Старшая и подготовительная группы компенсирующей направленности 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 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: 
1. реализация содержания АОП ДО; 
2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

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

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

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

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

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

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 
1.1.2.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 
ТНР  

1. Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но 
и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи). 

2. Программа предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Принцип вариативности предполагает, что содержание образования предлагается ребенку 
через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

4. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 
дошкольного возраста; 

5. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 
Организация разрабатывает свою адаптированную образовательную программу. При этом за 
Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей) 

Передан через Диадок 28.10.2024 07:39 GMT+03:00
9741b775-557b-4504-aeb2-faa1309fc699

 Страница 6 из 133



7 

 
1.1.3. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); 

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

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

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

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
1.1.4..Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

 
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. 
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, 
что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

В категорию детей с ОВЗ входят дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с задержкой 
психического развития (ЗПР), с умственной отсталостью (у/о), с расстройствами аутистического 
спектра (РАС). Дошкольники с ТНР - это дети с ОНР I-IV уровня, алалией (моторная и сенсорная), 
дизартрией, заиканием.  

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 недифференцированны. 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 «лёд» 
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 
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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 коррекционно-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 третьего 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 детей 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 
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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 тоже 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′], [З], [З′], [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 часто 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 с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  
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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 использовании 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 речи 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 
звуковому 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 - копыта»); 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 
словообразование 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 
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предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-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, недифференцированность 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.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)  
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 
звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 
У них отмечаются персеверации («бпибиблиотекарь – библиотекарь»), перестановки звуков и 
слогов («потрной – портной»), сокращение согласных при стечении («качиха кет кань - ткачиха 
ткет ткань»), замены слогов («кабукетка – табуретка»), реже - опускание слогов («трехтажный – 
трехэтажный»). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 
восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 
пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые
понятия («деревья - березки, елки, лес»). При обозначении действий и признаков предметов дети 
используют типовые и сходные названия («прямоугольный - квадрат», «перебежал – бежал»). 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению («мальчик чистит метлой 
двор», вместо «мальчик подметает»), в неточном употреблении и смешении признаков («высокий 
дом – большой», «смелый мальчик – быстрый»). В то же время для детей этого уровня речевого 
развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 
довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 
предмета (большой - маленький), пространственную противоположность (далеко - близко), 
оценочную характеристику (плохой - хороший). Дети испытывают трудности при выражении 
антонимических отношений абстрактных слов («бег - хождение, бежать, ходить, набег»; 
«жадность – нежадность»; «вежливость - злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 
мере абстрактности их значения («молодость – немолодость»; «парадная дверь - задок, задник, не 
передничек»). 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением («румяный как 
яблоко» трактуется ребенком как «много съел яблок»). При наличии необходимого запаса слов, 
обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 
мужского и женского рода («летчик» вместо «летчица»), появляются собственные формы 
словообразования, не свойственные русскому языку («скрепучка» вместо «скрипачка»). 
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово («большой дом» вместо «домище»), либо 
называют его произвольную форму («домуща» вместо «домище»). Стойкими остаются ошибки 
при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов («гнездко – гнездышко»), суффиксов 
единичности («чайка – чаинка»). На фоне использования многих сложных слов, часто 
встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 
трудности при образовании малознакомых сложных слов («лодка» вместо «ледокол», «пчельник» 
вместо «пчеловод»). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 
приставки ото-, вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). В грамматическом 
оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного 
и винительного падежа множественного числа («Дети увидели медведев», «воронов»). Имеют 
место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода 
(«Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой»), единственного и 
множественного числа («Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах»), 
нарушения в согласовании числительных с существительными («Собачка увидела две кошки и 
побежала за двумями кошками»). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого 
развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске 
союзов («Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко»), в замене союзов («Я 
побежал, куда сидел щенок - где сидел щенок), в инверсии («Наконец все увидели долго искали 
которого котенка - увидели котенка, которого долго искали»). Лексико-грамматические формы 
языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 
незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 
стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 
особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 
нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 
главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 
картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 
простые малоинформативные предложения. Данная «Программа» строится на основе общих 
закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 
развитии психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 
неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 
определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка.  

Дети с дизартрией  
Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением 

центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц 
артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой 
моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи; при 
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тяжелых поражениях возникает анартрия. В логопедии дизартрия входит в тройку наиболее 
распространенных форм нарушений устной речи, по частоте уступая лишь дислалии, опережая 
алалию.  

В основу неврологической классификации дизартрии положен принцип локализации и 
синдромологический подход. С учетом локализации поражения речедвигательного аппарата 
различают:  

- бульбарную дизартрию, связанную с поражением ядер черепно-мозговых нервов 
/языкоглоточного, подъязычного, блуждающего, иногда – лицевого, тройничного/ в 
продолговатом мозге;  

- псевдобульбарную дизартрию, связанную с поражением корково-ядерных проводящих 
путей;  

- экстрапирамидную (подкорковую) дизартрию, связанную с поражением подкорковых ядер 
головного мозга;  

- мозжечковую дизартрию, связанную с поражением мозжечка и его проводящих путей;  
- корковую дизартрию, связанную с очаговыми поражениями коры головного мозга.  
Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи для окружающих и 

включает в себя 4 степени тяжести дизартрии: 1 степень (стертая дизартрия) – дефекты 
звукопроизношения могут быть выявлены только логопедом при специальном обследовании; 2 
степень – дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом речь остается 
понятной; 3 степень - понимание речи пациента с дизартрией доступно только близкому 
окружению и частично посторонним людям; 4 степень – речь отсутствует или непонятна даже 
самым близким людям (анартрия). 

Дети с алалией. 
Алалия – грубое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное органическими 

поражениями корковых речевых центров головного мозга, произошедшими внутриутробно или в 
первые 3 года жизни ребенка. При алалии отмечается позднее появление речевых реакций, 
бедность словарного запаса, аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, звукопроизношения и 
фонематических процессов. В настоящее время в логопедии пользуется классификация алалии по 
В.А. Ковшикову, согласно которой выделяют: 

- экспрессивную (моторную) алалию;  
- импрессивную (сенсорную) алалию; 
- смешанную (сенсомоторную или мотосенсорную алалию с преобладанием нарушения 

развития импрессивной или экспрессивной речи).  
При моторной алалии имеют место характерные неречевые (неврологические, 

психологические) и речевые проявления. еврологическая симптоматика при моторной алалии 
представлена, прежде всего, двигательными расстройствами: неловкостью, недостаточной 
координированностью движений, слабым развитием моторики пальцев рук. У детей имеются 
трудности с овладением навыками самообслуживания (застегиванием пуговиц, зашнуровыванием 
обуви и т. п.), выполнением мелкомоторных операций (складыванием мозаики, пазлов и пр.). 
Рассматривая психологическую характеристику детей с моторной алалией, нельзя не отметить 
нарушения памяти (особенно слухоречевой), внимания, восприятия, эмоционально-волевой 
сферы. По особенностям поведения дети с моторной алалией могут быть гиперактивными, 
расторможенными либо малоподвижными, заторможенными. Большинство детей с моторной 
алалией имеют сниженную работоспособность, высокую утомляемость, речевой  негативизм. 
Интеллектуальное развитие у детей-алаликов страдает вторично, вследствие речевой 
недостаточности. По мере развития речи интеллектуальные нарушения постепенно 
компенсируются. При моторной алалии отмечается выраженная диссоциация между состоянием 
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импрессивной и экспрессивной речи, т. е. понимание речи остается относительно сохранным, а 
собственная речь у ребенка развивается с грубыми отклонениями или не развивается совсем. Все 
этапы становления речевых навыков (гуления, лепета, лепетного монолога, слов, фраз, 
контекстной речи) происходят с опозданием, а сами речевые реакции значительно редуцированы. 
Несмотря на то, что ребенку с афферентной моторной алалией потенциально доступно 
выполнение любых артикуляторных движений (в отличие от дизартрии), звукопроизношение 
оказывается грубо нарушенным. При этом возникают стойкие замены и смешения 
артикуляционно спорных фонем, что приводит к невозможности воспроизведения или повторения 
звукового образа слова. 

При эфферентной моторной алалии ведущим речевым дефектом является невозможность 
выполнения серии последовательных артикуляционных движений, что сопровождается грубым 
искажением слоговой структуры слова. Несформированность динамического речевого стереотипа 
может привести к появлению заикания на фоне моторной алалии. Словарный запас при моторной 
алалии значительно отстает от возрастной нормы. Новые слова усваиваются с трудом, в активном 
словаре имеются, главным образом, обиходные термины. Малый лексический запас обусловливает 
неточное понимание значений слов, их неуместное употребление в речи, замены по 
семантическому и звуковому сходству. Характерной чертой моторной алалии является 
абсолютное преобладание в словаре существительных в именительном падеже, резкое 
ограничение других частей речи, трудности в образовании и дифференциации грамматических 
форм. Фразовая речь при моторной алалии представлена простыми короткими предложениями 
(одно- или двусоставными). Как следствие, при алалии имеется грубое нарушение формирования 
связной речи. 

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение восприятия и понимания 
смысла обращенной речи. При этом физический слух у сенсорных алаликов сохранен, и они 
нередко страдают гиперакузией – повышенной восприимчивостью к различным звукам. Речь 
представляет собой набор бессмысленных звукосочетаний и обрывков слов, эхолалий 
(неосознанного повторения чужих слов). В целом при сенсорной алалии речь бессвязна, лишена 
смысла и непонятна для окружающих (логорея – «словесный салат»). В речи детей с сенсорной 
алалией присутствуют многочисленные персеверации (навязчивые повторения звуков, слогов), 
элизии слогов (пропуски), парафазии (звуковые замены), контаминации (объединение частей 
разных слов друг с другом). К собственной речи дети с сенсорной алалией не критичны; для 
общения широко используют мимику и жесты. При грубых формах сенсорной алалии понимание 
речи отсутствует совсем; в других случаях носит ситуативный характер. Недостаточность 
фонематического слуха при сенсорной алалии приводит к неразличению слов-паронимов; 
несформированности соотнесенности слышимого и произносимого слова с тем или иным 
предметом, или явлением. Грубое искажение развития речи при сенсорной алалии приводит к 
вторичным нарушениям личности, поведения, задержке интеллектуального развития. 
Психологические особенности детей с сенсорной алалией характеризуются трудностью 
включения и удержания внимания, повышенной отвлекаемостью и истощаемостью, 
неустойчивость слухового восприятия и памяти. В чистом виде сенсорная алалия наблюдается 
нечасто; обычно встречается смешанная сенсомоторная алалия, что указывает на функциональную 
неразрывность речеслухового и речедвигательного анализаторов. 

Дети с заиканием  
Заикание у детей – это расстройство темпо-ритмической стороны речи, вызванное 

повторяющимися судорогами в артикуляционном, голосовом или дыхательном отделе речевого 
аппарата. Заикание у детей характеризуется «застреванием» на отдельных звуках, их 
неоднократным, непроизвольным повторением, сопутствующими движениями, речевыми 
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уловками, логофобией, вегетативными реакциями. В зависимости от патогенетических 
механизмов, лежащих в основе судорожных запинок, выделяют две формы заикания у детей: 
невротическую (логоневроз) и неврозоподобную. Невротическое заикание у детей является 
функциональным расстройством; неврозоподобное связано с органическим поражением нервной 
системы. По выраженности речевых судорог различают легкую, среднюю и тяжелую степень 
заикания у детей. Легкая степень заикания у детей характеризуется судорожными запинками 
только в спонтанной речи; симптомы едва заметны и не препятствуют речевому общению. При 
средней степени тяжести запинки возникают в монологической и диалогической речи. При 
тяжелом заикании у детей речевые судороги часты и длительные; запинки случаются во всех 
видах речи, включая сопряженную и отраженную; появляются сопутствующие движения и 
эмболофразия. В самых крайних случаях из-за заикания речь и коммуникация становятся 
практически невозможными. Степень тяжести заикания может быть непостоянной у одного и того 
же ребенка в различных ситуациях.  

В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты заикания у детей: 
- волнообразный (заикание усиливается и ослабевает в различных ситуациях, но не 

исчезает); 
- постоянный (заикание имеет относительно стабильное течение); 
- рецидивирующий (заикание возникает вновь после периода речевого благополучия). 
К основным симптомам заикания у детей относятся речевые судороги, расстройства 

физиологического и речевого дыхания, сопутствующие движения, речевые уловки и логофобия. 
При заикании запинки у детей возникают при попытке начать речь или непосредственно в 
процессе речи. Они вызваны судорогами (непроизвольным сокращением) речевой мускулатуры. 
Дыхание при заикании неритмичное, поверхностное, грудное или ключичное; отмечается 
дискоординация дыхания и артикуляции: дети начинают говорить на вдохе или уже после полного 
выдоха. Речь детей с заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими 
движениями: подергиванием мышц лица, раздуванием крыльев носа, морганьем, раскачиванием 
туловища и т. п. Нередко заикающиеся используют так называемые двигательные и речевые 
уловки, преследующие цель скрыть запинки (улыбку, зевание, покашливание и пр.). К речевым 
уловкам относятся эмболофразии (употребление ненужных звуков и слов – «ну», «это», «там», 
«вот»), изменение интонации, темпа, ритма, речи, голоса и пр. Трудности в речевом общении 
вызывают у детей с заиканием логофобию (боязнь речи в целом) или звукофобию (боязнь 
произнесения отдельных звуков). В свою очередь навязчивые мысли о заикании способствуют еще 
большему усугублению речевого неблагополучия у детей. Заикание у детей часто сопровождается 
различного рода вегетативными расстройствами: потливостью, тахикардией, лабильностью АД, 
покраснением или бледностью кожных покровов, которые усиливаются в момент речевой 
судорожности.  

 
1.1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

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

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 
работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами; 

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

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20) 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; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 
личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
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27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

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

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 
различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 
личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только 
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 
1.1.5. Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 
образовательных достижений. 

 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
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4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Учителями-логопедами мониторинг осуществляется с помощью Инструментария логопеда по 
Н.В. Нищевой (Приложение 1) 

Педагогический инструментарий воспитателей для проведения мониторинга образовательных 
результатов дошкольников описан в пособии – Журнал педагогической диагностики развития 
ребенка (авт.-сост. В.Ю. Белькович, ПМК «Мозаичный ПАРК», 2018) 

Средством фиксации результатов педагогической диагностики ребёнка, динамики его 
развития, оптимизации действий со всей группой являются индивидуальные диагностический 
листы и карта динамики развития детей. 

Диагностический лист промежуточных результатов освоения программы к концу года жизни 
ФИО ребенка ___________________ 
Возраст ___________ 
Показатели 

развития 
Сформирован В стадии 

формирования 
Не сформирован 

Образовательная область 
 V   
 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 
разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 
в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 
ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.   
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- На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 
уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 
уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его 
семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 
со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

• включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так 
и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

I. Содержательный раздел Программы. 
 
В содержательном разделе Программы представлены:  
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 
образовательных программ дошкольного образования были использованы образовательные 
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модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 
возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 
методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 
том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 
парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 
ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 
деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 
социально-экономическими условиями Красноярского края, педагогическим коллективом 
Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 
принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 
развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляя реализацию АОП ДО для 
обучающихся, обеспечивается коррекция нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
особенностей. 

 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом 
методов, форм, приемов работы обеспечивающих реализацию данного содержания  

 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 
другими детьми; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 
работником, 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 
приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 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: 

• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
• труд.
Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогических 
работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:  

• дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 
мира людей и рукотворных материалов; 

• воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

• обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 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 обучающихся к творческим играм. 
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не 
директивное 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. Занятия 
по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 
проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 
(законным представителям). Педагогические работники уделяют основное внимание 
формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 
регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 
работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны,   Красноярске и крае. 
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У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 
быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагоги создают условия для формирования экологических представлений у обучающихся, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 
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 обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 
образовательной организации. У дошкольников активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
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 (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 
работники, работающие с детьми с ТНР. 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Князева О.Л. Я.-ТЫ-МЫ/О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина.- М: Просвещение, 2008.  
- Данилова Т.И. Программа «Светофор». 
Обучение детей дошкольного возраста ПДД, 
СПб:  
«Детство-Пресс», 2013.  
- Нищева Н.В. Примерная адаптированная 
программа коррекционно-развивающей работы 
в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - 
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Солнцева О.В. Дошкольник в мире игр. 
Сопровождение сюжетных игр детей. - СПб.: 
Речь, 2010.  
- Маслова Л.Л. Я и мир.- СПб.6 «Детство 
пресс», 2019.  
- Буре Р.С. Дошкольник и труд.- СПб.: 
«Детство-Пресс» 2009.  
- Римашевская Л.С. Развитие сотрудничества 
старших дошкольников на занятиях. - М.: 
Педагогическое общество России.  
- Сомкова О.Н. «Коммуникация», СПб.: 
«Детство-Пресс», 2012  
- Буре Р.С. Воспитание у дошкольников 
социальных норм поведения в деятельности на 
занятиях.  
- Михайленко И.Я. Игра с правилами в 
дошкольном возрасте /И.Я. Михайленко, Н.А. 
Короткова-М.: Сфера, 2008 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

• развития интересов обучающихся, 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); 
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• 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. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 
педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся 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 обучающихся с ТНР познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 
и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам: 

• конструирование; 
• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

• формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 
внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги стимулируют 
познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 
определения пространственных отношений у разных народов. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

  
- Степанова В.А, Королева И.А. В 
экологию! СПб.6 «Детство- Пресс», 2012.  
- МихайловаЗ.А., Бабаева Т.И.  
- Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших 
дошкольников. - СПб.: «Детство-Пресс», 
2013.  
- Михайлова З.А. Игровые задачи для 
дошкольников. - СПб.: «Детство-Пресс», 
2009.  
- Смоленцева А.А., Суворова О.В. 
Математика в проблемных ситуациях для 
маленьких детей. - СПб.: «Детство-Пресс», 
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- С.Н. Николаева «Мы юные экологи»  
- М.Д. Маханаева, О.Л. Князева.  
Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры, СПб.:  
«Детство-Пресс», 2012.  
- Нищева Н.В. Примерн я адаптивная 
программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 

2010.  
- Носова Е.А. Логика и математика для 
дошкольников.СПб.: 
«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2007.  
- Крулехт М.В. Дошкольник и 
рукотворный мир.- СПб.: 2002.  

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 
является формирование связной речи обучающихся с ТНР. В этот период основное внимание 
уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. 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 обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 
выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 
предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в различных видах деятельности. Педагогические работники создают условия для
развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для 
этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 
средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 
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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 обучающихся. 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. Педагогические работники могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 
обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. В сфере 
приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические 
работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, 
обучающихся 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. 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная адаптированная программа 
коррекционно – развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи. Автор  
Н.В.Нищева 

Программа «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М..А. 
Васильевой. 

«Альбом индивидуального обследования детей 
дошкольного возраста» под редакцией 
Т.А.Ткаченко 

«Методика определения уровня речевого 
развития у детей дошкольного возраста» аод 
редакцией  Безрукова С.А., Каленкова О.Н. 

Методика обследования речи у детей» под 
редакцией Власенко Н.Т., Чиркиной Г.В. 

«Альбом для логопеда» под редакцией 
Иншаковой О.Б. 

«Методика психолингвистического изучения 
нарушений устной речи детей»  автор 
Р.И.Лалаева 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• развития у обучающихся 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; 
(примерный перечень музыкальных произведений – Приложение 2) 
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• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся 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 обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 
деятельности. 

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 обучающихся 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 обучающихся, 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 
обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. Все больше внимания 
уделяется развитию самостоятельности обучающихся 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 обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 
работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 
детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. Реализация 
содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 
обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается 
работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 
инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают 
музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Обучающиеся 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 обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 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 обучающихся (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей. 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение  

- О.П. Радынова «Музыкальны  шедевры»;  
- Художественное воспитание, обучение и 
развитие детей 2-7 лет».  
«Цветные ладошки» М.: Карапуз- 
дидактика. 2007.  
- Программа музыкального воспитания 
детей Д/в «Ладушки» - СПб, 2009 г;  
- Программа «Арт-фантазия по 
театрализованной деятельности Э.Г. 
Чуриловой;  
- Нищева Н.В. Примерная адаптированная 
программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжел ми 
нарушениями речи (общим  

 

- Нищева Н.В. «Топ-топ-топотушки»  
- Т.Э. Тютюнникова «Элементар ое 
музицирование»  
- Гавришева Л., Нищева Н. Новые 
логопедические распевки. Музыкальная 
пальчиковая гимнастика и пальчиковые 
игры. - СПб.: «Детство – пресс», 2013.  
- Гогоберидзе А.Г. Дергунская В.А.  
Современные педагогические технологии 
музыкального воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста. – СПб.: 
«Детство- Пресс», 2010.  
- А.А. Евдокимова «Учимся петь, играя!».  
- Е. Железнова «Музыка с мамой».  
- Суворова Т.И. «Танцевальный ритм.  
- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Учебно-
методическое пособие «СА-ФИ-ДАНСЕ» 
танцевально-игровая гимнастика для детей – 
СПб. «Детство-Пресс», 2000 г.  
- И.А. Лыкова «Художественный труд в 
детском саду» -М.: Цветной мир, 2011.  
- Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. 
– СПб.: «Детство-Пресс, 2010.  
- Курочкина Н.А. Знакомим с книжной 
графикой. - СПб.: «Детство-Пресс», 2010.  

 

В области «Физического развития» ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

• становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.   

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 
работники способствуют развитию у обучающихся 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. Педагогические работники способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
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своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 
потребности обучающихся в движении, педагогические работники организуют пространственную 
среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 
(горки, качели и другое); 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. Педагогические работники поддерживают интерес 
обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 
прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 
способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 
формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 
играх с другими детьми 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 обучающихся (объем движений, 
сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 
ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 
режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов. 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 обучающихся 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 обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 
уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
обучающихся. 
Программное обеспечение Методическое обеспечение  
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- Л.Н. Волошина Программа и технология 
физического воспитания детей 5-7 лет. Играйте 
на здоровье! - М.: АРКТИ, 2004.  
- Нищева Н.В. Примерная адаптированная 
программа коррекционно-развивающей работы 
в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3-до 7 лет – 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Учебно-
методическое пособие  
«СА-ФИ-ДАНСЕ» по танцевально-игровой 
гимнастике для детей, СПб.: «Детство-пресс», 
2000.  
- Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 
деятельность детей младшего и среднего 
дошкольного возраста. - СПб.: «Детство-пресс», 
2011.  
- Хабарова Т.В. развитие двигательных 
способностей старших дошкольников, СПб.: 
«Детство-пресс», 2013.  
- Л.Н. Сивачева «Физкультура-это радость», 
спортивные игры с нестандартным 
оборудование, СПБ.: «Детство-пресс», 2001.  
- Николаева Н. Школа мяча. - СПб.: «Детство-
Пресс», 2008.  
- С.О. Филиппова «Мир движений мальчиков и 
девочек» СПб.: «Детство –Пресс», 2001.  
- Е.В. Сулим Зимние занятия по физической 
культуре с детьми 5-7 лет –М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-
экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 
аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. В 
этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 
привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 
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 обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 
педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 
продолжают знакомить обучающихся 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 обучающиеся 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 обучающихся 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 
обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 
помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с воспитанниками с 
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, специфики их
образовательных потребностей и интересов при реализации Программы 

 
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от:  
• возрастных особенностей воспитанников;  
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  
• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 
Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от «вчерашних 

привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, мастерские, 
проектная деятельность и др.). 

Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для отсутствия 
взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а также несёт в себе риск депривации 
свободной спонтанной игры воспитанников:  

• хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики;  
• отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста;  
• неспособность разработать, спланировать и организовать процесс обучения и воспитания.  
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости от:  
• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, групповые );  
• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие 

по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.) ;  
• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.);  
Формы образовательной деятельности в режимных моментах.  
Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, 
позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию  

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд. Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, формирование полезных 
навыков и привычек  

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и закаливающие 
мероприятия. Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому 
образу жизни.  

Самообслуживание. Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, 
направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков.  

Природоохранный труд. Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к 
природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой природы и др.)  

Чтение художественной литературы. Способность к сопереживанию, восприятию 
произведения, постижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение 
искусства, отображающего действительность.  

Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в качестве носителя игрового 
опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, 
позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию.  
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Дежурство, хозяйственно-бытовой труд. Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, формирование полезных 
навыков и привычек.  

Методы передачи сведений и информации, знаний. 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой.  
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.  

Методы практического обучения:  
• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые);  
• приучение;  
• технические и творческие действия.  
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный 
материал для продуктивной и творческой деятельности.  

Методы эстетического восприятия:  
• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.);  
• побуждение к сопереживанию;  
• культурный пример;  
• драматизация.  
Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в т.ч. и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие;  

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;  
 - эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 
уместных аксессуаров);  

Методы проблемного обучения:  
• проблемная ситуация;  
• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм решения);  
• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);  
• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы);  
• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 
ставится или до, или после эксперимента);  

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц). 
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 
дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); 
оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 
свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 
мультимедийное оборудование и др.).  
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Методы поддержки эмоциональной активности:  
• игровые и воображаемые ситуации;  
• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);  
• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.;  
• игры-драматизации;  
• сюрпризные моменты, забавы, фокусы;  
• элементы творчества и новизны;  
• юмор и шутка.  
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 
додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 
раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 
инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 
ряженья; юморески, комиксы и др. 

Формы, способы, методы и средства, реализуемые в Программы  отражают следующие 
аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 
в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 
педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 
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уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 
по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 
чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 
Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-
психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 
факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 
представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 
ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

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

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 
воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

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

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

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

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 
к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 
и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка; 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 
открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 
сетях).

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из 
пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления 
работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными представителями). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 
- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 
- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
 

2.4. Организация коррекционно-развивающей работы. 
Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

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

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

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем 
их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) проводится  с 5 до 7 лет, т.е. 
рассчитана на два года обучения и воспитания. Планирование работы во всех пяти 
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 
речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития. 

Календарно-тематический план для детей групп компенсирующей направленности 
разрабатывается в начале учебного года, понедельно, для каждой темы, с дополнительной 
корректировкой в течение года. При планировании тематической работы учитывается не только 
принцип событийности, но и индивидуальные потребности каждого ребёнка и возрастная 
адекватность лексических тем. 

Для каждого воспитанника с ОНР в группе компенсирующей направленности, учителем-
логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе 
данной Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 
предусматривающий пять этапов коррекционной работы, подбираются педагогические 
технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям 
данного ребенка. На каждого ребёнка заполняются речевые карты, которые корректируются на 
начало учебного года  

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи и 
посещающим группу компенсирующей направленности, являются индивидуальные и 
подгрупповые занятия, которые проводятся не реже  2—3 раз в неделю, в зависимости от тяжести 
речевого дефекта. Фронтальные занятия проводятся два раза в неделю, обязательно в утреннее 
время. Занятия с учителем-логопедом проводятся параллельно с работой всех других 
специалистов. Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является наиболее 
эффективной, продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети 
объединяются в подгруппы из двух-трех человек, а время занятий увеличивается до 15-20 минут. 
Подгруппы формируются по 2-4 человека, периодичность занятий – 2-3 раза в неделю, не более 30 
минут для детей седьмого года жизни, не более 25 минут для детей шестого года жизни, не более 
20 минут для детей пятого года жизни. Мониторинг в группах для детей с тяжелыми нарушениями 
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речи проводится три раза в год: с 1.09 по 15.09; с 10.01 по 20.01; с 15.05 по 25.05. Мониторинг 
проводится специалистами: логопедом, психологом, воспитателем, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре.   

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Во втором полугодии, когда дети уже научатся активно вслушиваться в речь педагога и 
выполнять его обращения, просьбы, инструкции, относящие к невербальным и вербальным 
заданиям, состав подгрупп включается 4-5 человек. Каждый учитель-логопед определяет цель 
занятия, подбирает речевой материал, соответствующий теме занятий, возрасту детей и уровню их 
речевого развития, использует приемы, которые способствуют достижению коррекционных целей. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 
педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, 
обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Обязательное 
подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 
индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 
специалистами. Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 
комбинированного вида для детей данной категории являются коррекционные  занятия, на 
которых осуществляется развитие всей языковой системы. Определяя их содержание, важно 
выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 
учитель-логопед использует в работе. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 
предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-
логопеда и воспитателя. 

Содержание коррекционно-развивающей работы. 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 
следующих принципов: 

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

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;  

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; Специально организованное 
логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния всех 
компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 
и компенсаторные возможности обучающихся. 

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

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 
совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 
раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.  При 
непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование 
начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 
положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 
речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 
(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями. Содержание полной программы 
обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в соответствии с 
конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 
методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 
представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 
грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 
звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 
высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 
может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 
летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", 
"Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от возраста ребёнка и состояния 
его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 
первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 
обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 
обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 
недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 
четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 
выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи. 

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. 

Программа разработана 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, III и IV- го) уровней. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речевого 
развития (ОНР I уровня). 

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 
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. 
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, 
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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. 

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 
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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). 

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.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур 

- воспитание чувства ритма; 
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- 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» 

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 — маленький с величиной предметов, много с соответствующим 
количеством предметов и слов большой 

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») 

Формирование общих речевых навыков. 
- Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 
- Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без 
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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. 

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 
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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. 

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). 
Формирование грамматических стереотипов слово изменения 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. 

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 
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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). 

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). 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 
Развитие фонематического восприятия; 
- 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; 
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- 
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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. 

Содержание основного этапа 
- 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. 

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, 
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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); 

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). 
Формирование грамматических стереотипов слово изменения 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 
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(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. 

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). 

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). 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 
Развитие фонематического восприятия; 
- 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; 
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, 
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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. 

Целевые ориентиры: 

В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого развития 
должны научиться: соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 
назначением; узнавать пословесному 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 трех сложных 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 слово сочетания и простые не распространенные 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. 
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В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (сучетом 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. 

Содержание подготовительного этапа 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 
 1. 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; 

 - обозначение форм геометрических фигур и предметов словом; 
- закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров;  
- сравнение предметов по величине (пять-семь предметов);  
- обозначение величины и ее параметров словом;  
2. 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);  
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3. 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;  
4. Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте;  
5. 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. 
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 
1. 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);  

2. 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). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации 

1. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 
выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец);  
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- 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.);  

2. 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. 
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 
1. Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////);  
2. Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 

длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// 
//; / //; // /; /// /). 

3. Формирование сенсорно- перцептивного уровня восприятия. 
- 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;  
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- 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 суффиксов (- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -

ушк-, -ишк воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. «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 адъективного словаря экспрессивной речи. 
- расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, 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. 
- 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 — 
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шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома);  

- обучение употреблению форм единственного и 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, из- под, 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. 

3. 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). 

Передан через Диадок 28.10.2024 07:39 GMT+03:00
9741b775-557b-4504-aeb2-faa1309fc699

 Страница 55 из 133



56 

 
4. 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. 
5. 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 (А У, 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. 
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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; 
- 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 без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 
ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных 
звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 
согласными звуками);  

-постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения);  

-постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 
Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.); 

- 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. 
Целевые ориентиры: 
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 лексико- грамматических категорий (существительных, 
глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий-четвертый уровень 
речевого развития (ОНР III-IV 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 
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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, 

зрительнопространственных представлений. 
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-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. 
-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. 

-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;  
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-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. 
-совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи;  
-обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал; 
- формирование четкого слухового образа звука. 
Содержание основного этапа 
1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 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); 
-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 

Передан через Диадок 28.10.2024 07:39 GMT+03:00
9741b775-557b-4504-aeb2-faa1309fc699

 Страница 60 из 133



61 

 
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-, наи 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 использование иллюстраций). 

- закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 
шесть, семь, восемь, девять, десять; 

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

-обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 
пластмасса, резина); 

-обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок;  
-формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики 

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

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

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 
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падежах (без предлога и с предлогом);  

-закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 
существительных;  

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

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

-совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 
женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 
падежах;  

-совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 
числительное (два и пять) и существительное; 

- совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за- перед, за — у, 
под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из- под и предлогов со значением 
местоположения и направления действия; обучение детей правильному употреблению 
существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -
ц-, -иц-, -ец-); 

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

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

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

-обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 
чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; обучение детей 
употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -
лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький);  

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

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

-обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 
зимующие, зимушка);  

-обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный);  
-совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 
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 
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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 последнего и первого звука в слове);  

-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);  
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-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 без речевого сопровождения 
(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 
сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); 

- постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения), 
постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 
Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.);  

-совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 
специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 
дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче);  

-закрепление мягкой атаки голоса. 
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 чтение сочетаний 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 

Передан через Диадок 28.10.2024 07:39 GMT+03:00
9741b775-557b-4504-aeb2-faa1309fc699

 Страница 64 из 133



65 

 
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 лексико-грамматические 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. 

Комплексно-тематическое планирование по формированию лексико-грамматических средств 
языка, развитию речи, по звукопроизношению в старшей группе компенсирующей 
направленности вынесено в раздел приложение.      Воспитатель, 
инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель планируют свои занятия в 
соответствии с рекомендациями, полученными от логопеда или дефектолога и исходя из общего 
тематического планирования. Воспитатель закрепляет приобретённые навыки до автоматизации, 
интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в 
игровую и коррекционно-развивающую, непосредственнуюобразовательную деятельности), 
развитие и ознакомление с окружающим через наблюдения за явлениями и общественной 
жизнью), а также в режимные моменты. Развивает мелкую моторику воспитанников во время 
конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок.  

Музыкальный работник совершенствует общую и мелкую моторику (координацию 
движений, ручной праксис, артикуляционную мускулатуру), выразительность мимики, пластики 
движений, постановку дыхания, голоса, просодическую сторону речи (темп, тембр, 
выразительность, силу голоса). Развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 
фонематического восприятия. Формирование у детей правильной артикуляции и чистоты 
интонации является непосредственной задачей музыкального руководителя. Эта работа 
осуществляется через пропевание слогов, попевок. Автоматизация поставленных логопедом 
звуков достигается с помощью специально подобранных попевок, песен, скороговорок, прибауток 
в соответствии с календарно-тематическим планом ДОУ.  

Инструктор по физической культуре способствует по оздоровлению детского организма, 
постановке диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованию координации основных видов 
движений, мелкой моторики, артикуляционной моторики, преодолению межполушарной 
асимметрии мозга, обогащению словарного запаса. Развитие речи посредством движения. 
Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений. Закрепление лексико-грамматических средств языка посредством специально 
подобранных игр и упражнений с учётом изучаемой лексической темы. Закрепление и 
автоматизация поставленных звуков посредством потешек, скороговорок, речевок с учётом 
рекомендаций логопеда. Коррекционная деятельность инструктора по физической культуре 
осуществляется посредством словесной регуляции действий и функций активного внимания путём 
выполнения заданий согласно календарно-тематическому плану.  

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию 
психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского 
сада. Одной из составляющих коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
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направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общиe недоразвитием речи) является 
психологическое сопровождение, которое осуществляется педагогом-психологом. 
Психологическое сопровождение  включает в себя: выявление и изучение  индивидуально-
психологических особенностей развития детей с общим недоразвитием речи (изучение 
формирования психических процессов, исследование особенностей личностного развития); 
психокоррекционную работу по развитию познавательной деятельности (сенсорному развитию, 
развитию высших психических функций, формированию познавательной мотивации, становлению 
сознания); психокоррекционную работу по преодолению нарушений личностного развития. 
Психологическое сопровождение осуществляется с согласия родителей (законных 
представителей). В систему психокоррекционной работы педагога-психолога включено и 
сотрудничество с родителями. Содержание  сотрудничества  с родителями представлено двумя 
формами: индивидуальной, групповой. Индивидуальная работа осуществляется через 
консультирование. В ходе этих консультаций родители обучаются  приемам и формам 
взаимодействия с детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Групповые 
коррекционные занятия проводятся по трем направлениям: гармонизация взаимоотношений 
между родителями и ребенком; гармонизация внутрисемейных  отношений; оптимизация 
социальных контактов семьи.   

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

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

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

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

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

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

Специальными условиями получения полноценного  образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 
особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 
обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
организацией; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 
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индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 
педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 
деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 
речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Особенности коррекционно-развивающей работы педагога-психолога. 
Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная 

деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются психолого-
педагогические условия для развития детей. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 
направлениям: психодиагностика, психокоррекция,  психопрофилактика и просвещение, 
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОО в работе с детьми 
дошкольного возраста, родителями воспитанников и педагогами ДОО, психологическая 
экспертиза комфортности и безопасности образовательной среды. 

Направления психолого-педагогической деятельности педагога-психолога основываются на 
возрастных возможностях детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), ведущем виде 
деятельности, на игровых технологиях и приемах. 

Психодиагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) и выявление их индивидуальных особенностей. 
Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 
отводится психолого -педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; 
- определить оптимальный образовательный маршрут; 
- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с ТНР в дошкольном 

учреждении; 
- спланировать коррекционно-развивающие  мероприятия; 
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
- определить условия воспитания и обучения ребёнка; 
- консультировать родителей ребенка. 
Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также 

систематические поэтапные наблюдения за динамикой развития ребёнка в процессе 
коррекционной работы и осуществляется с согласия законных представителей ребенка. 

Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня развития ребёнка и 
зоны ближайшего развития, выявлению особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных 
характеристик ребёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, 
родителями и другими взрослыми. 

Психологическое индивидуальное обследование ребенка с тяжелыми нарушениями речи в 
детском саду проводится с согласия родителей или лиц их замещающих, заинтересованных в 
понимании индивидуальных особенностей ребенка и получении рекомендаций по работе с ним. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 
нарушений, потенциальных возможностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи дает 
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возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного 
маршрута). 

Психодиагностика направлена на выявление особенностей и уровня психического развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи, особенностей интеллектуальной, эмоциональной сферы. В 
качестве отдельных направлений психологического обследования детей можно выделить: 

- Диагностика воспитанников старшего (5-6 лет) дошкольного возраста с целью определения 
уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и 
координации работы в данных группах. 

- Диагностика воспитанников в рамках психолого- педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 
- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительного к 

школе возраста (6-7лет). 
Психодиагностическое обследование детей с проблемами в развитии является системным и 

включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально- 
волевая сфера, личностное развитие). 

Посредством диагностики выявляется проблемные зоны в развитии детей с тяжелыми 
нарушениями речи, определяются направления коррекционно-развивающей работы, а также 
разрабатываются индивидуальные рекомендации для родителей и педагогов. Диагностика 
проводится индивидуально и в групповом режиме. Итоги диагностики отражаются в групповом 
заключении, на основании которого формируются подгруппы детей и разрабатываются 
индивидуальные коррекционно-развивающие образовательные маршруты. 

Психологическая диагностика проводится также и по индивидуальным запросам родителей и 
педагогов. Данный вид деятельности включает наблюдение, групповой скрининг и 
индивидуальную углубленную диагностику. 

Методики психолого-педагогической диагностики. 
Цели применения Название методики 

Исследование зрительного 
восприятия 

-Узнавание реалистических изображений 
-Найди такое же, найди одинаковое 
-Узнавание наложенных изображений 

Исследование зрительно-
моторной координации 

- методика Керна-Йиерасека, копирование письменных букв, 
копирование группы точек  
-Шифровка  (методик М.М. Семаго)  
- «Лабиринты» 

Исследование особенностей 
внимания  
 

-Методика Тулуз-Пьерона (модификация Л.А. Ясюковой) 
- методика Бурбона корректурная проба 
- методика Н.Л. Белопольской «Недостающие предметы»  
-Исследование особенностей распределения внимания (проба с 
рисунками животных) 
- тесты Д. Векслера, С. Д. Забрамной 
 - Исследования концентрации и устойчивости внимания 

Исследование памяти -Исследование кратковременной вербальной памяти «Десять  
слов» А.Р. Лурия 
-Исследование зрительной (образной) памяти « 16 картинок» 
-«Опосредованное запоминание» Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев 
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Исследование  мышления 
 
 
 
 

- Методика «Четвёртый лишний» М.М. Семаго 
- Методика Н.Л. Белопольской «Недостающие предметы» 
- Методика «Классификация предметов» Л.С. Выготский, Б.В. 
Зейгарник 
- Методика «Последовательность событий» А.Н. Бернштейн 
- Методика «Доска Сегена». 

Диагностические комплекты 
 
 
 

-Е.А. Стребелева «Ранняя диагностика умственного развития» 
- Тест Д.Векслера (WPPSI) (исследование интеллекта детей 
дошкольного возраста 4-6,5 лет в адаптации М.Н. Ильиной ) 
- Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Исследование особенностей 
развития познавательной сферы дошкольного возраста» 

Методики, направленные на 
изучение психологических 
свойств и состояний личности 
 
 

- Р. Тэммл,  В.Амен, М. Дорки «Тест выявления тревожности» 
- А.М. Прихожан «Проективная методика диагностики 
тревожности»  
-Методика изучения самооценки «Лесенка» модификация 
теста Дембо - Рубинштейна 
- Тест на развитость самоконтроля «Два домика»; 
-Р.Жиль «Межличностные отношения ребенка»  

Методики, направленные на 
изучение особенностей 
семейного взаимодействия 
 

- Тест АСВ, опросник Эйдемиллера 
- Семейный тест отношений (СТО) апробация И.М. 
Марковской 
- Тест «Рисунок семьи» (различные модификации) 
- Опросник «ОРО» - автор А.Я.Варга и В.В. Столин 

Коррекционно-развивающая работа. 
Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей. 
Задачи, решаемые на коррекционно - развивающих занятиях: 
- создание условий для максимальной коррекции нарушений, на основе сохранных функций; 
- повышение уровня развития; 
- коррекция недостатков в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 
- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 
- формирование умений  общения, развитие коммуникативных навыков. 
В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума образовательного 

учреждения психолог определяет направления и средства коррекционно - развивающей работы, 
периодичность и продолжительность цикла мероприятий. Наиболее важной задачей является при 
этом разработка индивидуально-ориентированных программ психологической помощи или 
использование уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-психологическими 
особенностями ребёнка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (посредством арт-
терапии, сказкотерапии, песочной терапии, музыкотерапии, релаксотерапии и др.); 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- формирование и развитие социальных навыков и социализации. 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, позволяющие решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, 
развивать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и 
личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.). 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 
- на основании рекомендаций ТПМПК. 
- На основании результатов психологической диагностики; 
Формы работы: 
- индивидуальная 
- подгрупповая 
Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести недостатков, зон актуального и 

ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой сферы. 
Приемы работы: игротерапия, арттерапия, сказкотерапия, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения, игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности, 
упражнения для развития познавательных процессов, песочная терапия, плассотерапия. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом индивидуального 
развития ребенка, рекомендаций ТПМПК, ППк учреждения, а также приоритетного направления 
педагога-психолога и запроса учреждения (развитие эмоционально-волевой сферы, 
познавательное развитие, развитие коммуникативных навыков и др.). 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются недостатки в познавательной, 
эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 
счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 
Коррекционно-развивающая работа в ДОУ ведется по программам, направленным на развитие 
познавательной сферы, эмоционально - волевой и коммуникативно-личностной сфер развития. 

Коррекционно-развивающие программы для осуществления психокоррекционной и 
развивающей деятельности используемые педагогом-психологом указаны в рабочей программе 
педагога-психолога. 

Психологическое просвещение и профилактика. 
Основной целью психологического просвещения и профилактики является предупреждение 

возможных отклонений в психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и в 
становлении личности, а также повышение психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей. 

С этой целью подбирается необходимая актуальная стендовая информация, организовываются 
тематические встречи, игротренинги с родителями и педагогами, разрабатываются конкретные 
рекомендации родителям и педагогам общей и индивидуальной направленности. 

Психологическое просвещение осуществляется следующим образом: 
- стендовая информация об индивидуальных различиях и возрастных особенностях детей, о 

влиянии семейного воспитания и его типах, о возрастных кризисах и т.д.; 
- памятки для родителей о возрастных особенностях детей с тяжелыми нарушениями речи и 

другой тематики; 
- беседы, игротренинги с педагогами с демонстрацией эффективных методов и приемов 

работы с детьми ТНР и родителями; 
- сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических процессов и коррекции 

поведения детей с тяжелыми нарушениями речи; 
- выступления на родительских собраниях в группах компенсирующей направленности; 
- тренинги для педагогов и родителей. 
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Перечень тем психологического просвещения, представлен в рабочей программе педагога-

психолога. 
Психологическое консультирование.  
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений, оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 
воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 
решении затруднений, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация ДОУ. 
Консультирование предполагает активную позицию педагога-психолога, совместную проработку 
имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых 
консультаций не выходит за рамки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. 
В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 
психологической помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Консультативная помощь оказывается родителям и педагогам. Консультации психолога 
организуются в ДОУ следующими способами: 

- по приглашению с предварительным согласованием удобного для родителей времени с 
целью осознания проблемы и нахождения оптимальных путей ее решения; 

- по самостоятельному обращению родителей и педагогов по проблемам воспитания и 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- по личным обращениям сотрудников учреждения. 
Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов развития и 

рекомендации, изложенные в понятной форме с описанием практических и коммуникативных 
действий, которые направлены на решение проблемы или снижение ее интенсивности. Для 
родителей рекомендации оформляются памяткой. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ.  
Взаимодействие педагогов организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача образовательной организации  - активизировать роль 
родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое направление развития  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. 

С администрацией ДОУ: 
1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 
педагогическим коллективом целей и задач. 

2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного процесса, на формы 
и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3.Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций. 
4.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
5.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 
6.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательных отношений. 
7.Оказывает экстренную психологическую помощь при внештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
С воспитателем: 
1.Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 
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особенностей дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

2.Участвует в проведении мониторинга по выявлению особенностей индивидуального 
развития  у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, и на их основании готовит для 
воспитателей рекомендации по образовательной траектории развития ребенка. 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 
направлениям их профессиональной деятельности. 

1.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам психодиагностики и 
ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников с 
тяжелыми нарушениями речи. 

2.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические) по 
вопросам развития детей с тяжелыми нарушениями речи, а также по вопросам практического 
применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-
психологическую компетентность. 

3.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 
дошкольника с тяжелыми нарушениями речи. 

4. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 
нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

5.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 
6.Оказывает психолого - профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у 

них эмоционального выгорания. 
7.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
С учителем-логопедом: 
1.Совместно планирует и организует социализацию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

группе. 
2.Оказывает помощь учителю-логопеду в развитии у детей саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях. 
3.Участвует в обследовании детей с ТНР, с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 
эмоциональной сферы. 

4.Совместно с учителем-логопедом разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 
психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных. 

5.Участвует в проведении совместной диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи. 
6.Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 
 

II. Рабочая программа воспитания. 
 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 
воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 
на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 
обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО.  
 

3.1. Целевой раздел. 
Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 

3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
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расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 
содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 
ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 
особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды 
являются ее насыщенность и структурированность. 

Задачи воспитания: 
Для проектирования содержания воспитательной работы педагоги соотносят направления 

воспитания и образовательные области. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 
Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 
Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 
Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 
«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 
предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
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- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 
- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей. 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 
«Природа», что предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 
«Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 
«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
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- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации 
и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 
физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 
Общности (сообщества) Организации: 
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 
Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 
- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 
ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 
задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение 
ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 
в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 
что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 
и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом 
и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 
спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 
жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 
человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 
следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 
своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями обучающихся". 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

(до 8 лет). 
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. Освоивший 
основы речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими детьми на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса.  

3.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе.  

 
3.2.1. Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 
уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 
и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 
(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

3.2.3. Социальное направление воспитания. 
 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 
- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

3.2.4. Познавательное направление воспитания. 
 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
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Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
3.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в 
виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в Организации. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-
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гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 
пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 
 

3.2.6. Трудовое направление воспитания. 
 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 

 
3.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура 

и красота"). 
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Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 
ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 
и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 

3.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 
ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

 
Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
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2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ и группы; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
-открытость дошкольного учреждения для родителей; 
-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
-уважение и доброжелательность друг к другу; 
-дифференцированный подход к каждой семье; 
-равноответственность родителей и педагогов. 
Система  взаимодействия с родителями включает: 
- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы   специалистов, направленной на  речевое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам  коррекционного воздействия и развития ребенка 
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых 
занятиях, мастер-классах. 

- установление правильных детско-родительских отношений; 
- помощь родителям в формировании адекватной оценки состояния ребенка. 
Планирование работы по взаимодействию с семьей проводится в начале учебного года и 

подвергается корректировке по мере необходимости.  
 

3.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 
 
Уклад образовательной организации. 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МАДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-
взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МАДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 
образовательной организации. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 
МАДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 
родителями (законными представителями), детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 
информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 
социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
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недельного, месячного, годового цикла жизни МАДОУ.  

Уклад включает в себя: 

− цель и смысл деятельности МАДОУ, ее миссия; 

− принципы жизни и воспитания в МАДОУ. 

− образ МАДОУ, ее особенности, символика, внешний имидж; 

− отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 
партнерам МАДОУ; 

− ключевые правила МАДОУ; 

− традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МАДОУ; 

− особенности РППС, отражающие образ и ценности МАДОУ; 

− социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МАДОУ (учитывает 
этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 
Цель деятельности МАДОУ - индивидуализация образования, способствующая 

успешности каждого ребенка, профессиональному развитию педагогов, повышению психолого-
педагогической компетентности родителей. 

Смысл деятельности МАДОУ - создать такие условия в пространстве детского сада, чтобы 
воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, который 
принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее
своей страны, знает и чтит духовные и культурные традиции многонационального народа России. 

Миссия МАДОУ - совместными усилиями детского сада, семьи и социальных партнеров 
создать условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта прошлого 
и передовых технологий настоящего. 

Процесс воспитания в МАДОУ основывается на общепедагогических принципах, 
изложенных в ФГОС ДО:  

1. Поддержка разнообразия детства;  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

4. Уважение личности ребенка. 
Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам 

и партнерам МАДОУ. 
Отношение к воспитанниками заключается в поддержке разнообразия детства; сохранение 

уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека. 
Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам МАДОУ построено на  личностно-

развивающем и гуманистическом характере взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников) и детей. 

Система отношений в разных типах общностей. В МАДОУ сложилась доброжелательная 
атмосфера для всех участников образовательных отношений в рамках, зафиксированных между 
ними ролей (родитель, воспитатель, ребенок). Такая атмосфера позволяет отказаться от позиций, 
характерных для группы и сформировать позиции, характерные для разных сообществ (детское, 
детско-взрослое, взрослое), где все участники равноправны, взрослые вместе с детьми вовлечены в 
установление норм и правил, обсуждение интересов и т.д. 

Ключевые правила МАДОУ. 
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Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе ключевых 

правил МАДОУ:  

− На личном примере формировать ценностные ориентиры, нормы общения и поведения;  

− Мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к взаимодействию;  

− Поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность;  

− Содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам;  

− Насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют;  

− Следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

− Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического 
насилия и оскорбления личности, охрана жизни и здоровья. 

Правила и нормы необходимы для всех участников образовательных отношений: родителей 
(законных представителей), сотрудников МАДОУ и детей, посещающих МАДОУ. 
Длявзрослых участников образовательных отношений (родителей (законных представителей) 
исотрудников МАДОУ) нормы и правила закреплены в локальных нормативных актах. 
Для родителей (законных представителей) и сотрудников МАДОУ: 

− Договор обобразовании по образовательными программам дошкольного образования; 

− Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МАДОУ иродителями (законными представителями); 

− Положение об организации адаптационного режима; 

− Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

− Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и т.д. 

Для сотрудников МАДОУ: 

− Алгоритм распределения обязанностей при организации режимных моментов; 

− Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

− Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов; 

− Положение об организации прогулки; 

− Режим занятий воспитанников и т.д. 
Для детей: правила и нормы для детей должны быть им понятны и приняты ими. Поэтому важно 
сформировать в группах МАДОУ детские и детско-взрослые сообщества.  

Необходимой нормой в МАДОУ является индивидуализация образования, которая 
осуществляется через разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов на 
основе анализа результатов педагогического наблюдения. Данная норма закреплена в основной 
образовательной программе дошкольного образования, а также в Положении об оценке 
индивидуального развития ребенка. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МАДОУ. 
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 
Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует возрастным 
особенностям детей. 

Традиции и интересы семей воспитанников (спортивные мероприятия, походы, экскурсии, 
семейные праздники и т.д.). В ДОУ стало доброй традицией празднование Дня Матери, Дня отца в 
России, Дня пожилых людей. Дети совместно с педагогами изготавливают и дарят поделки, 
рисунки, открытки. Эти встречи оставляют сильные впечатления у детей и способствуют 
воспитанию бережного отношения к членам своей семьи. 
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В ДОУ регулярно проводятся календарные и народные праздники. Приобщение детей к 

народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную 
преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. 
Особой популярностью пользуются детско-родительские проекты. 

Традиционный праздник – День рождения ДОУ, направленный на воспитание любви и 
уважению к своему детскому саду, как к части малой родины, формирование представлений о его 
истории, традициях. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых 
можно выделить:  

- «Утро радостных встреч». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 
группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 
Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное 
утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим. 

- «Отмечаем день рождения». Цель: развивать у детей способность сопереживанию 
радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 
группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средней, 
старшей и подготовительной группах - каждый ребенок говорит имениннику пожелание.  

- «Герой недели» Цель: формирование положительного отношения к себе, уверенности в 
своих силах, открытости внешнему миру, сознательной творческой активности, осознания 
собственной уникальности, понимания и принятия другого. В группе оформляется стенд, 
выбирается место для фотографии «героя». Рядом размещается всё, что ребёнок захочет 
(фотоальбомы, поделки, любимые игрушки, любимые книги, альбомы, журналы, папки с 
рисунками, предметы  коллекции и т.д.). 

В МАДОУ есть особые нормы этикета, которых придерживается педагогический коллектив:  

− всегда приветствовать детей и родителей «с улыбкой»; 

− информировать родителей о событиях без оценивания и не перекладывать на них 
ответственность за поведения ребенка в ДОУ;  

− не повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами;  

− проявлять самообладание, выдержку в отношениях с детьми;  

− сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 
Особенности РППС, отражающие образ и ценности МАДОУ. 
В группах МАДОУ организована развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями федеральной образовательной программы дошкольного образования 
и «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования». Особенности организации предметно-
пространственной среды описаны в Программе в организационном разделе. 

Также при организации предметно-пространственной среды необходимо обеспечить 
возможность ее преобразования детьми в соответствии с их интересами и потребностями, 
образовательной ситуацией в группе, а также темой, «проживаемой» в группе. 

Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, воспитатанников, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе и содержит: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 
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- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 
- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОУ стремится к гармоничности и эстетической привлекательности. 
При выборе материалов и игрушек для ППС учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 
соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и требованиям 
безопасности. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МАДОУ 
(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живёт. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется воспитательная 
деятельность:  

Национально-культурные: 
- поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного процесса;  
- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);  
- национальные традиции (на основании государственных, народных и православных 

праздников).  
Красноярский край - промышленный, многонациональный регион, с разнообразным богатым 

растительным и животным миром. В процессе организации различных видов детской 
деятельности дети знакомятся с особенностями региона.  

Программой предусмотрено ознакомление дошкольников городом Красноярском. Для 
каждой возрастной группы разработаны мероприятия, направленные на привитие детям чувства 
любви к своему городу, в котором они живут, своей малой родине на основе приобщения к 
природе, культуре, традициям, характерным для города Красноярска.  

Ведущие отрасли экономики города Красноярска и конкретно Советского района, в котором 
расположено МАДОУ, обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых – профессии 
металлургической отрасли, строительные профессии и т.д. В Советском районе города 
Красноярска расположены промышленные предприятия металлургической отрасли, что дает 
возможность знакомить воспитанников с профессиями их родителей, воспитывать уважительное 
отношение к труду и желание в будущем трудиться на благо развития своего города.  

Педагоги знакомят воспитанников с работами и успехами талантливых красноярцев, 
побуждая тем самым проявлять себя и свое творчество, гордится Красноярском.  
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Одно из ведущих направлений в развитии Красноярска – развитие спорта и воспитание у 

подрастающего поколения потребности в занятиях спортом. Педагоги МАДОУ уделяют особое 
внимание сохранению и укреплению здоровья воспитанников, привития у них потребности 
соблюдения основ здорового образа жизни и любви к физической культуре и спорту.  

Климатические: резко континентальный климат, короткий световой день, длительная и 
морозная зима с низкими температурами, нестабильные погодные условия в межсезонные 
периоды. В связи с тем, что в холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с учётом 
требований санитарных правил, программа предусматривает включение в двигательный режим 
(вовремя, отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом 
образовательный процесс составляется в соответствии с двумя периодами: холодный период: 
(сентябрь – май) и теплый период (июнь – август). 

При организации процесса воспитания педагогами МАДОУ применяются современные 
образовательные технологии, направленные на организацию в МАДОУ пространства детской 
реализации.  

В соответствии с концепцией модернизации российского образования стратегические цели 
образовательного учреждения могут быть достигнуты только в процессе постоянного 
взаимодействия образовательной системы с представителями социальных институтов.  

Социокультурное окружение МАДОУ № 111. 
Направление 
воспитания 

Наименование 
социального 
партнера 

Совместные 
мероприятия 

Документ, в котором 
зафиксированы 
совместные 
мероприятий 

Патриотическое  Центр исследования и 
развития 
способностей 
«Радуга»  

Организация 
выездных экскурсий 
по г. Красноярску 

Договор о 
сотрудничестве, 
график организации 
экскурсий 

Социальное Дошкольные 
учреждения 
района/города 

Конкурсы, досуговые 
мероприятия 

Планы работы График 
проведения конкурсов 

Познавательное Центр исследования и 
развития 
способностей 
«Радуга»  

Организация 
выездных экскурсий 
по г. Красноярску 

Договор о 
сотрудничестве, 
график организации 
экскурсий 

Физическое  Дошкольные 
учреждения 
района/города 

Спортивные 
соревнования 

График проведения 
соревнований 

ООО «Юниор» Соревнования по 
футболу 

План работы 

Спортивный клуб 
«Большой теннис» 

Соревнования по 
теннису 

План работы 

Трудовое Центр исследования и 
развития 
способностей 
«Радуга»  

Организация 
выездных экскурсий 
по г. Красноярску 
(предприятия города) 

Договор о 
сотрудничестве, 
график организации 
экскурсий 

Дошкольные 
учреждения 

Клубный час План работы 
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района/города 

Эстетическое Театры  Посещение 
спектаклей детьми 
(выезд артистов в 
МБДОУ) 

План работы 

Детская школа 
искусств № 8 

Музыкальные 
мероприятия, 
концерты. 

План роботы 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная 
насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 
Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию 
необходимых качеств; 
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой. 

В ДОО есть свои традиции, символика (логотип «ДОО-Чудетствоград», названия 
возрастных групп), гимн. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

рождения станицы, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
• сезонным явлениям; 
• народной культуре и традициям. 
В рамках реализации основной части ООП ДО планируются такие формы как праздники, 

развлечения, физкультурные досуги, традиционные тематические дни. 
Задачи: 
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Развлечения. 
- Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. 
- Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 
- Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 
т.д. 

- Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 
культуре. 

- Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и 
т.д.). 

Праздники и тематические дни на основе традиционных праздников и событий Российской 
Федерации, Красноярского края. 

В рамках реализации основной части Программы решаются следующие задачи: 
- Приобщать детей к праздничной культуре своего народа. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. 
- Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 
- Воспитывать любовь к Родине, родному краю, городу. 
Основные формы: утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 

Отечества, День Победы», выпускные балы, «День защиты детей»; «День Знаний»; «С днем 
рождения, Красноярск!», «День рождения детского сада»; групповые праздники: «День 
семьи», «День матери», дни рождения детей. 

 
Название праздника 

(события, мероприятия) 
Форма проведения праздника 

(события, мероприятия) 
Рекомендуемое время 

проведения праздника 
(события, мерприятия) 

Мир искусства и литературы 
Театральная неделя к 

«Всемирному Дню театра» 
Фестиваль «В мире доброй 

сказки» 
Апрель 

Явления окружающего мира 
День дошкольного 

работника 
День самоуправления Сентябрь 

День отца Спортивное развлечение Октябрь  
День матери Концерт для мам Ноябрь 
Новый год Праздник «Встречаем праздник 

Новый год» 
Декабрь 

День защитников Отечества Развлечение «Вместе с папой» Февраль 
 

Международный женский 
день 

Праздник «8 марта» Март 

День смеха Групповые мероприятия Апрель
День космонавтики Групповые мероприятия 

«Космическое путешествие» 
Апрель 
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Всемирный День Земли Экологическая акция «Земля 

наш дом» 
Апрель 

День рождения города 
Красноярска 

Музыкальный праздник «С днём 
рождения, Красноярск!» 

Июнь 

День семьи Музыкальное мероприятие 
«Мама, папа, я – дружная семья!» 

Июль 

Мир здоровья и физкультуры 
 Кросс наций  Сентябрь  

Зимние олимпийские игры Январь  
Лыжня России Февраль-март 

Явления нравственной жизни ребёнка 
День Победы Экскурсии, концерты Май 
День защиты детей Праздник «Здравствуй, лето!»  Июнь 
В рамках реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений при планировании и выборе форм традиционных событий, праздников и 
мероприятий акцент делается на специфику содержания работы по приобщению детей 
дошкольного возраста к историческим, культурным и природным особенностям родного города 
Красноярска и Красноярского края (региональный компонент). 

Задачи: 
- обогащать представления об особенностях национальной культуры народов Красноярского 

края; 
- поддерживать интерес к истории своего края и города, воспитывать чувство гордости 

за свою малую Родину. 
Основные формы традиционных событий и праздников: игры-путешествия, 

интеллектуальные игры, познавательные квесты, проекты, семейные праздники, слеты, 
фольклорные праздники, библиотечные часы. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 
всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями.
Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах
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обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 
опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 
должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 
коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 
3.4. Основные условия реализации Программы воспитания в Организации 

 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2. Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4. Формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 
5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса.  
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 
требованиям, установленным в: 

- Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования, 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 
№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 
регистрационный № 21240); 

- профессиональных стандартах  
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 
№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 
регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 
регистрационный № 45406);  
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"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612) 

Специфика профессиональной деятельности педагогов в процессе воспитания. 
Процесс воспитания – процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчинённое идее 
целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 
поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 
комплексный характер. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 
целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
педагогами и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 
результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 
руководить процессом оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 
процесса. Его течение необычно тем, что идёт в двух направлениях: «от воспитателя к 
воспитаннику» и «от воспитанника к воспитателю». Управление процессом строится главным 
образом на обратных связях, т.е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 
больше её в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 
- применение отобранных методов, средств и приёмов осуществления педагогического 

процесса; 
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 
- использование необходимых приёмов стимулирования активности обучающихся; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в её целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 
чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 
(познавательной, трудовой и др.) 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому 
или иному виду деятельности детей. 

Об эффективности воспитательной деятельности педагогов можно судить и по таким 
критериям: 

- как уровень развития коллектива; 
- обученность и воспитанность обучающихся; 
- характер сложившихся взаимоотношений; 
- сплочённость группы дошкольников. 
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОО, направленная на развитие личности ребёнка, социального становления, 
гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. При 
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организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 
дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную 
на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 
оптимального развития личности ребёнка. 

Ежегодно педагоги ДОО повышают свою квалификацию на курсах разного уровня.  
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется 

в процессе её проектирования и организации. Разделение функционала, связанного с 
планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 
- создаёт условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при 
проведении общих для ДОО воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 
- контроль исполнения управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОО); 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 
педагогов. 
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Заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе; 
старший воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 
ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на 
учебный год, включая календарный план воспитательной 
работы на учебный год; 

- информирование о наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 
деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей; 

- обеспечивает участие обучающихся в районных и 
городских конкурсах и т.д.; 

- осуществляет организационно-методическое 
сопровождение воспитательной деятельности педагогических 
инициатив; 

- обеспечивает создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- способствует развитию сотрудничества с социальными 
партнёрами. 

Педагог – психолог - осуществляет оказание психолого-педагогической 
деятельности; 
- проводит социологические исследования обучающихся; 
- организует проведение различных видов воспитательной 
работы; 

- готовит предложения по поощрению обучающихся и 
педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 
Инструктор по физической 
культуре 
Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся социально – 
коммуникативной, познавательно-исследовательской 
деятельностью, творчеством, физической культурой; 
- способствует формированию у обучающихся активной 
гражданской позиции, сохранение и преумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

 современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
- организует работу по формированию общей культуры 
будущего школьника; 
- воспитывает потребность в здоровом образе жизни; 
- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 
достижения, новые технологии образовательного процесса; 
- организует участие обучающихся в мероприятиях, 
проводимых районными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника. 

Нормативно-методическое обеспечение. 
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Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 
- основные локальные акты МАДОУ: 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования; 
- план работы на учебный год; 
- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МАДОУ; 
- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 
воспитательную деятельность в МАДОУ). 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
Инклюзивное образование в МАДОУ осуществляется в соответствии с «Положением об 

организации инклюзивного образования», «Положением о работе с детьми с ОВЗ и детьми- 
инвалидами», а также «Моделью инклюзивного образования». 

Инклюзивное образования в МАДОУ является нормой для воспитания и реализует 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются 
всеми участниками образовательных отношений в МАДОУ. 

Предметно-пространственная среда адаптирована в соответствии с потребностями 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих МАДОУ. 

Событийная форма организации воспитательно-образовательного процесса позволяет 
включить каждого ребенка, в том числе ребенка с особыми образовательными 
потребностями, ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида в различные формы детского сообщества 
и демонстрировать достижения этих детей детскому, детско-взрослому и взрослому 
сообществу. 

В детском и детско-взрослом сообществе МАДОУ, в которые включены дети с особыми 
образовательными потребностями, дети с ОВЗ и дети-инвалиды, формируются условия для 
освоения ими социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 
реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 
детьми, родителями, воспитателями. Детское и детское взрослое сообщество МАДОУ, в 
которые включены дети с особыми образовательными потребностями, дети с ОВЗ и дети-
инвалиды развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 
совместной деятельности. 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в группах общеразвивающей 
и компенсирующей направленности, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия для освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития. 

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников, мероприятий и общих дел с 
учетом специфики, и культурной ситуации каждого ребенка с особыми образовательными 
потребностями, ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида обеспечивает участие каждого из них в 
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жизни и событиях группы и детского сада, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная форма организации 
воспитательно- образовательного процесса в МАДОУ обеспечивает переживание ребенком 
опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы является: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачи воспитания детей с особыми образовательными потребностями, детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в условиях МАДОУ: 
- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 
самостоятельность и ответственность; 

- формировать доброжелательное отношение к детям с особыми 
образовательными потребностями, детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействовать повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 

- обеспечить эмоционально положительное взаимодействие детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширять детей с различными нарушениями развития знания и 
представления об окружающем мире; 

- взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
особыми образовательными потребностями, детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 
их эмоциональное благополучие; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
3.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 
представителей); 
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

IV. Организационный раздел Программы 
4.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
В МАДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ОП ДО; 
2) выполнение МАДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года 
(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
оборудованию и содержанию территории; 
помещениям, их оборудованию и содержанию; 
естественному и искусственному освещению помещений; 
отоплению и вентиляции; 
водоснабжению и канализации; 
организации питания; 
медицинскому обеспечению; 
приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
организации режима дня; 
организации физического воспитания; 
личной гигиене персонала; 
3) выполнение МАДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение МАДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников детского сада; 
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры МАДОУ. 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ МАДОУ учитывает 

особенности их физического и психического развития. 
МАДОУ оснащен полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 
МАДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 
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1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 
5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог-

психолог); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки МАДОУ. 
Программа оставляет за МАДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
образовательной программы. 

В зависимости от возможностей, МАДОУ создает условия для материально-технического 
оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, компьютерно-игровых 
комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, 
игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на 
территории МАДОУ, музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, 
позволяющих расширить образовательное пространство. 

ОП ДО предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 
организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

ОП ДО предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых образовательных 
ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 
электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение 
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист МАДОУ составляется по результатам мониторинга ее материально-
технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, 
реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по 
эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

 
4.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 
 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 
обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 
образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 
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образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 
ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

В ДОО создана система взаимодействия и поддержки образовательной организации со 
стороны ПМПК,  образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, 
органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 
образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с 
ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 
позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 
компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 
(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 
предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 
обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 
том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 
с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в 
себя и учебно-методический комплект. 

Учебно-методический комплект. 
Социально-коммуникативное развитие. 
1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.; 
2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», СПб.: Детство-Пресс, 2016 г. 
3. Алмазова   О.В.,   Бухаленкова   Д.А.,   Веракса   А.Н.,   Якупова   В.А. «Развитие 

саморегуляции у дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 
4. Алябьева Е.А. «Игры-путешествия на участке детского сада», М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
5. Алябьева Е.А. «Игры-забавы на участке детского сада», М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
6. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», М.: Мозаика- Синтез, 
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2018 г. 

7. Белоусова Л.Е. «Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-рассказов», СПб., 
Детство-Пресс, 2014 г. 

8. Веркаса Н.Е., Веракса А.Н. «Постранство детской реализации. Проектная деятельность», 
М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.; 

9. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
10. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». М.: МозаикаСинтез, 2017 г. 
11. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший 

возраст (2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.; 
12. Короткова Н.А. «Сюжетная игра дошкольников», М.: «Линка-Пресс», 2016 г.; 
13. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 

лет», М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
14. Логинова Л. «Образовательное событие, как инновационная технология работы с 

детьми», М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.; 
15. Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Развивающие игровые сеансы в ясельных группах 

детского сада», М.: Мозаика-синтез, 2022 г. 
16. Петрова В., Стульник Т. «Этические беседы с дошкольниками», М.: МозаикаСинтез, 

2022 г. 
17. Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 
18. Сингер Э., Дориан де Хаан «Играть, удивляться, узнавать», М.: Мозаика-Синтез, 

2021 г. 
Познавательное развитие. 
1. «Превращения: развитие диалектического мышления в детском саду», под ред. О.А.Шиян, 

М.: Мозаика-Синтез, 2022 г. 
2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников»., М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 
3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Пространство детской реализации: проектная деятельность», 

М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Мир физических явлений. Опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве»., М.: Мозаика-Синтез, 2021 г. 
5. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа», СПб, 
«Детство-пресс», 2020 г. 
6. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию», СПб: Детство- Пресс, 2021 г. 
7. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с дошкольниками 2», СПб: «ДетствоПресс», 2021 г. 
8. Воронкевич О.А. «Детские экологические проекты», СПб.: «Детство-Пресс», 2015г. 
9. Воронкевич О.А. «Дневник занимательных экспериментов», СПб.: «ДетствоПресс», 2015 г. 
10. Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным окружением» — 

М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
11. Дыбина О.В. «Я узнаю мир. Рабочая тетрадь (5-6 лет)», М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
12. Дыбина О.В. «Что было до…», М: ТЦ Сфера, 2015 г. 
13. Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников», 

М. ТЦ Сфера, 2015 г. 
14. Дыбина О.В. «Рукотворный мир. Игры-занятия с дошкольниками», М.: ТЦ Сфера, 

2016 г. 
Передан через Диадок 28.10.2024 07:39 GMT+03:00

9741b775-557b-4504-aeb2-faa1309fc699
 Страница 102 из 133



103 

 
15. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший 

возраст (2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.; 
16. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду», М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
17. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей» - М.: Мозаика-Синтез, 2021 г. 
18. Логинова Л. «Образовательное событие, как инновационная технология работы с 

детьми», М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.; 
19. Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Развивающие игровые сеансы в ясельных группах 

детского сада», М.: Мозаика-синтез, 2022 г. 
20. Павлова Н.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром», М.: Мозаика-Синтез, 2021 г. 
21. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», М.: Ювента, 2014 г. 
22. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации», М.: Ювента, 2014 г. 
23. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений в ясельных группах детского сада», М.: Мозаика-Синтез, 2022 г. 
Речевое развитие. 
1.Гербова В.В. «Развитие речи в ясельных группах детского сада», М.: МозаикаСинтез, 2022г. 
2. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст 

(2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.; 
3. Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада», М.: Мозаика-синтез, 2022 г. 
4. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 2021 г.
5. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-4 лет», М.: ТЦ Сфера, 2021 г. 
6. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой», М., 2010 г. 10. Ушакова 

О.С. «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой», М., 2010 г. 
11.«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома», М.: МозаикаСинтез, 2016г. 
12.Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки», СПб., Детство-Пресс, 2016 г. 
Художественно-эстетическое развитие. 
1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки», СПб.: Композитор- СанктПетербург, 

2015 г. 
2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудио приложением», СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2015 г. 
3. Каплунова И. «Наш веселый оркестр. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов». СПб, ООО Лансье, 
2019 г.Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников», М.: Мозаика- 
Синтез, 2017 г. 

4. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст 
(2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.; 

5. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 2022 г. 
6. Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 2022 г. 
7. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: ТЦ Сфера, 

2016 г. 
8.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
9. Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада», М.: Мозаика-синтез, 2022 г. 
Физическое развитие. 
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1. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3-7 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.; 
2. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст 

(2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.; 
3. Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2017 г 
4. Тимофеева Е.А., Сагайдачная С.А., Кондратьева И.Л. «подвижные игры. 

хрестоматия», М.: ИД Воспитание дошкольника, 2010 г. 
5. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
6. Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий с детьми» - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
7. Харченко Т.Е. «Утренняя  гимнастика в детском саду. Комплекс упражнений», М.Мозаика-

Синтез, 2020 г. 
Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы представлен в Приложении № 2/  
 

4.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Особенности традиций, событий, праздников в МАДОУ раскрываются через организацию 

культурно-досуговой деятельности дошкольников. 
Традиционные события, праздники, мероприятия включены в календарный план 

воспитательной работы и могут быть организованы как итоговые мероприятия, события, 
формирующие ценности. 

Для того, чтобы события, праздники, мероприятия стали эффективным инструментом 
развития и воспитания детей, при реализации Программы важно правильно выбрать их формат в 
зависимости от смысла, образовательных задач, возраста детей и т.д. При организации событий, 
мероприятий, праздников используются следующие форматы их организации: 

- концерт; 

- квест; 

- проект; 

- образовательное событие; 

- соревнования; 

- выставки; 

- спектакль; 

- викторина; - фестиваль; 

- - ярмарка и т.д. 

Также необходимо непосредственное участие родителей в событиях, праздниках, 
мероприятиях. Это не только нахождение родителей рядом с детьми в ходе события, праздника, 
мероприятия, но и процесс подготовки к ним, выступления на них с импровизациями, участие в 
конкурсах и т.д. 

Самая важная и значимая для детей особенность традиционных событий, мероприятий, 
праздников – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, 
чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети с помощью воспитателя планировали и 
придумывали праздник. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 
не должен брать на себя руководящую роль – надо дать возможность детям проявить инициативу и 
помочь им реализовать задуманное. 

Но, при этом, есть праздники, которые должны быть организованы в основном взрослыми – 
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Новый год, День Победы. Новый год – это волшебство, радость, подарки и сюрпризы в первую 
очередь для самих детей. А до конца понять и прочувствовать праздник День Победы дети не 
могут, поэтому здесь очень важна роль взрослого при организации и проведении этого праздника. 

Календарный план воспитательной работы 
МАДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в МАДОУ. 
Январь: 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Февраль: 
8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
22 апреля: Всемирный день Земли; 
30 апреля: День пожарной охраны. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: Международный день защиты детей; 
5 июня: День эколога; 
6 июня: День русского языка, День рождения великого русского поэта А.С. Пушкина (1799-

1837); 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
Третье воскресение июня: День медицинского работника. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности; 
30 июля: День Военно-морского флота. 
Август: 
2 августа: День Воздушно-десантных войск; 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
7 сентября:День Бородинского сражения; 
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27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников; 
Последнее воскресение сентября: День Енисея. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
5 октября: День учителя; 
16 октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
10 ноября: День сотрудника внутренних дел РФ;; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 
ДОУ наряду с Планом проводит иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
Для того, чтобы события, праздники, мероприятия стали эффективным инструментом 

развития и воспитания детей, при реализации Программы важно правильно выбрать их формат в 
зависимости от смысла, образовательных задач, возраста детей и т.д. При организации событий, 
мероприятий, праздников используются следующие форматы их организации: 

- концерт; 

- квест; 

- проект; 

- образовательное событие; 

- соревнования; 

- выставки; 

- спектакль; 

- викторина; 

- фестиваль; 

- ярмарка и т.д. 

Также необходимо непосредственное участие родителей в событиях, праздниках, 
мероприятиях. Это не только нахождение родителей рядом с детьми в ходе события, праздника, 
мероприятия, но и процесс подготовки к ним, выступления на них с импровизациями, участие в 
конкурсах и т.д. 

Самая важная и значимая для детей особенность традиционных событий, мероприятий, 
праздников – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, 
чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети с помощью воспитателя планировали и 
придумывали праздник. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 
не должен брать на себя руководящую роль – надо дать возможность детям проявить инициативу 
и помочь им реализовать задуманное. 

Но, при этом, есть праздники, которые должны быть организованы в основном взрослыми – 
Новый год, День Победы и др. Новый год – это волшебство, радость, подарки и сюрпризы в 
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первую очередь для самих детей. А до конца понять и прочувствовать такой праздник, как, 
например, День Победы, дети сами не могут, поэтому здесь очень важна роль взрослого при 
организации и проведении этого праздника. 

 
4.4. Организация предметно-пространственной среды в группе компенсирующей 

направленности 
 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

компенсирующей направленности 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группах компенсирующей 

направленности, педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи и рекомендациями ФГОС ДО. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении представлены картотека 
словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 
картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  Количество картинок по 
каждой лексической теме в подготовительной  группе значительно больше по сравнению со  
старшей  возрастной группой. 

В «Центре творчества» представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 
театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и 
т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 
развития детей с ОНР, для работы берётся не более одной сказки на каждый период, при этом 
активно используем различные мнемотехнические средства, символы, схемы. К изготовлению 
декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам привлекаются дети. «Центр 
творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 
театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 
деятельность); 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; опыты и эксперименты). Проводятся занятия в групповой лаборатории или центре науки 
и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 
обращения с ними, узнают  о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность  
понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 
тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 
лаборатории находятся первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы.  
Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. Педагоги учат 
рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 
находить в них общее и различное; учат объединять предметы по общим признакам, что 
способствует  улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. 
Особая роль отводится использованию обучающих дидактических игр, в которых формируется 
мотивационная готовность к школьному обучению. 

Педагоги создают условия для проведения игр-соревнований, что помогает детям с ОВЗ  
учиться объединяться для совместных игр и  труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути 
достижения цели. Активно привлекаем детей к различным совместным трудовым действиям 
(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий  к занятиям и т. п.). 

Детей привлекаем к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
развивая при этом эстетику оформления жизненного пространства. Прислушиваемся к их 
пожеланиям, используя для оформления интерьера выполненные ими поделки. 
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Детей привлекаются к замене оборудования в центрах. В группах компенсирующей 

направленности еженедельно полностью заменяется, модифицируется оборудование во всех  
центрах, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

«Спортивный центр», обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей.  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 
прилегающей к группе, использования материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 
образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую 
и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
предоставляет возможность для  самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства обеспечивает изменение предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов помогает  разнообразить использование различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; использовать в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды обеспечивает использование в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, речевую, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность. 
Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
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основные виды детской активности; при этом обеспечивая исправность и сохранность  
материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды  обеспечивается за счёт соответствие 
всех ее элементов требованиям надежности и безопасности их использования. 

 
 

Оснащение логопедического кабинета 
 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Компьютер 1 

3 Стулья 2 

4 Столы детские 1 

5 Стульчики детские 5 

6 Мебельная стенка 1 

7 Зеркало настенное 1 

8 Зеркало индивидуальное 5 

9 Светильник настенный 1 

10 Полотенце 1 

11 Магнитная доска 1 

12 Коробки и папки для пособий  

13 Комплект зондов для постановки звуков 1 

14 
Шпатели для индивидуального использования, вспомогательные 
инструменты для коррекции звукопроизношения (индивидуальные) 

 

Для развития речевого дыхания 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого дыхания: снежинки, 
бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т.д. 

Для развития мелкой моторики рук 

Мелкие предметы и игрушки. 

Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики)Лопухина 

Кольцебросы 

Лекала 

Цветные и простые карандаши. 

Трафареты по лексическим темам - в группе 

Картинки для раскрашивания и штрихования. 

Удочка с магнитами. 

Материалы для самомассажа пальцев рук(«шипованные» мячи, грецкие орехи, 

Мозаики. 

Цветные шнурочки 

Для коррекции звукопроизношения 

Комплексы артикуляционной гимнастики. 
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Игрушки для проведения артикуляционной гимнастики 

Профили звуков. 

Картинки для звукоподражания 

Картотека упражнений для растягивания подъязычной связки 

Картинки «На что похожа буква» 

Пособие «Лампочки» (гласные и согласные звуки) 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп 

«Звуки и буквы» с картинками- символами звуков (букв). 

Логопедические тетради на звуки (свистящие, шипящие, сонорные, аффрикаты) 

Игры для автоматизации и дифференциации звуков 

Тексты для автоматизации поставленных звуков 

Альбомы «Картинки для автоматизации звуков» 

Формирование фонетико-фонематического слуха и восприятия 

№ п/п Наименование 

1 Сигнальные кружочки, кубики для звуко- буквенного анализа; 

2 Звуковые линейки 

3 Коврики 

4 Полоски для анализа предложений 

5 Цветные магниты 

6 Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

9 Тексты на дифференциацию звуков. 

Обучение грамоте 

№п/п Наименование 

1 Пластмассовые буквы 

2 Касса букв 

3 Букварь 

4 Лото с буквами 

5 Кубики с буквами. 

6 Схемы предложений. 

7 Домино с буквами 

8 Игры для профилактики дисграфии и дислексии 

9 Книги для чтения. 

10 Картинки с текстами для чтения. 

11 Карточки для составления слов. 

Материал для обогащения словарного 
запаса 
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Краткая презентация Программы  
 

Программа представляет собой примерную адаптированную основную образовательную 
программу для дошкольных образовательных организаций, в которых получают образовательные 
услуги дети с ограниченными возможностями развития. Программа адресована педагогическим 
работникам дошкольных образовательных организаций: учителям-логопедам, педагогам-
психологам, воспитателям, музыкальным руководителям и другим специалистам. Она окажет 
существенную помощь родителям, воспитывающим детей с недоразвитием речи. Материалы 
программы могут быть использованы в диагностических целях при отборе детей (ПМПК) в 
группы для дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья совместно 
с другими детьми, а также в специализированные группы или в специализированные 
образовательные организации. 

   

№п/п Наименование 

1 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, игры. 

2 Загадки по лексическим темам. 
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Приложение1 

Инструментарий логопеда (по Н.В. Нищевой) 
По медицинской карте с разрешения родителей делается заключение о соматическом 

состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении 
характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов 
и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование 
жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи 
ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 
обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 
контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 
эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 
контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 
Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 
показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 
ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой 
ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 
Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой 
или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед 
двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 
колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 
разных ритмических рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 
ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же цвета 
к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет 
задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же 
цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 
красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 
Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 
коричневого и серого цветов. 

 Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 
Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими 
формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 
выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 
ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок показывает, какие 
предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок 
должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего 
ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, 
справа вверху.  

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 
Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 
правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, 
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правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и 
левой рукой — правое ухо. 

 Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 
составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно 
картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно 
ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из 
двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. д. 
Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами 
разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по 
мере выполнения ребенком.  

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 
образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти 
палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи 
палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из 
семи палочек. 

 При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 
строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 
расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 
отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 
открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 
готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 
несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие 
маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление 
носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 
гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями 
подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать 
на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 
одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие речи ребенком 
затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 
Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за 
головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 
Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 
гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, 
объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 
активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 
выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 
очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 
основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 
изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 
навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 
вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, 
складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких 
игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 
сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком.  
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Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему 

одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, 
затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают 
изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой.  

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 
карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет 
задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и 
застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя 
кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть 
указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; 
поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

 Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 
упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала 
правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку 
нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека.  

Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он 
расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет 
ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого отмечается объем 
выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, 
быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 
четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, 
левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. 
Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, 
поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний 
ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 
нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую 
щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 
выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 
мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, 
замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед предлагает 
ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в 
«улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык 
сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка 
губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, 
преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и 
«жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку 
предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие 
упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить 
нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После этого отмечается наличие или 
отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 
выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 
выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания 
органов в заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 
гиперкинезы, слюнотечение.  
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Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на 
них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 
«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 
«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 
лексических тем. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах 
последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, 
брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса 
машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 
грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки 
стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 
автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика.  

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен 
«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок 
демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 
«Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним словом» 
предложенные картинки по перечисленным выше темам. Далее логопед исследует понимание 
ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по просьбе логопеда на картинках-
действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. 
Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А 
шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает. 

 Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где 
сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по 
просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 
овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на 
картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 
грустный мальчик; высокий и низкий дом.  

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 
Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, 
груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, 
стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, 
гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 
конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. 
Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за 
креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще 
и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на 
шторе) над креслом. 

 Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 
четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 
ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, 
носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, 
одеяло, одеяльце. Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 
множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, 
где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно 
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показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний 
ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят.  

Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед 
предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; 
девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок 
по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая 
влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; 
мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 
предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала 
показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой 
девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и 
задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. 
Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого 
позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». 
Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и 
только после этого предложить малышу ответить на вопросы. Пятилетний ребенок должен 
показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом 
— картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд 
вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда 
бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил 
колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». Шестилетний ребенок сначала по просьбе 
логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — 
бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке.  

Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что 
стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? 
Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 
восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. Четырехлетний ребенок 
последовательно показывает на картинках следующие пары: кот — кит, дом — дым, уточка — 
удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — миска, кочка — кошка, малина — Марина. 
Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка, почка 
— бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка 
— лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, 
пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, плач — 
плащ.  

 Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 
фразовая, связная).  

Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает четырехлетнему 
ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний 
ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний 
ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. 

 Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых 
предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, 
голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. 
Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, 
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пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам 
локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор.  

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок 
получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; 
пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, 
транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы 
(слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — 
тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать 
—опускать.  

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). 
Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея 
ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные 
животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а 
далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает 
шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных 
профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 
нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу 
логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же 
называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый.  

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 
Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую 
фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Четырехлетний 
ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний 
ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, 
огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль 
круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя 
речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 
множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 
картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол — столы, кот — коты, дом — 
дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие 
пары: глаз — глаза, рот — рты, река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок 
называет по картинкам пары: лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, 
дерево — деревья, пень — пни. Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму 
имен существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 
логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик 
дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). 
О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много 
чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и 
образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 
способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 
единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: 
красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 
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оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует 
словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 
использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 
логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого 
мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по 
картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В 
гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». 
Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? 
(Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

 Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 
существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 
вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два кота, 
пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, 
пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 
словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, 
пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 
проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. Причем 
маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, 
логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а 
маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол — столик, сумка 
— сумочка, чашка — чашечка, ведро — ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие 
пары: «Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». 
Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — 
избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице».  

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 
выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» 
Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую 
логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». 
Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У 
медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — 
щенок. У коровы — теленок». Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он 
должен образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из 
дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича 
какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега 
какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные 
прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы 
кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 

 Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос 
логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит 
лужу, входит в дом).  

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 
глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит 
домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать 
текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 
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ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у 
Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще 
раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед 
предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 
расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что 
любил делать котенок». Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу 
рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 
Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого 
потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала 
ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда 
пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше 
мама». Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 
картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 
рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 
повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 
структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, 
банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 
микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 
несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 
Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 
следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 
Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 
укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 
повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 
проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование 
можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 
предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 
дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 
(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, 
чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика 
темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация 
(правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов 
интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 
отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок 
повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, 
бама, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки 
слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. 
Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, 
жаша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

 Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему 
ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, 
улей, уши, иглы, искры. Причем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный 
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звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный 
из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание 
ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных 
ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, 
шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих 
словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 
ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи 
(общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее 
недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 
речи, III уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV 
уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 
этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются 
синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов 
речевой карты. 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 1. Дата поступления  …………………………………………………………………………………. 

 2. Фамилия, имя...................................................................................................................................................................... 

 3. Дата рождения……………………………………………………………………………………………… 

 4. Домашний 
адрес.......................................................................................................................................................... 

 5. Откуда поступил ребенок  …………………………………………………………………………………… 

 6. Ф.И.О. родителей, должность, место работы, 
телефон...........................................................................................  

Мать 
.................................................................................................................................................................................... 

Отец 
..................................................................................................................................................................................... 

 7. Анамнез: 

От какой беременности по счету?............................................................................................................................. 

Как протекала беременность и роды?....................................................................................................................... 

Когда закричал?.......................................................................................................................................................... 

Какие заболевания перенес до года?
............................................................................................................................ 

 8. Речевое развитие ребенка 
.......................................................................................................................................... 

гуление...................................................................................лепет ................................................................................... 

первые слова .........................................................................фраза............................................................................ 

9. Слух.............................................................................................. 

10. Зрение............................................................................................................................................................ 

11. Интеллект 
................................................................................................................................................................... 

12. Речевая среда и социальные условия 
...................................................................................................................... 

Обращались ли раньше к логопеду .....................Как долго длились занятия?..........................  

Как сам ребенок относился к речевому дефекту? ...............................  

13. Общее звучание  речи: 
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Темп .......,,,,,голос .....................разборчивость ......................................дыхание ............................................... 

14. Обследование арт. аппарата: подвижность ............................................................................................................... 

правильность прикуса .........строение........................зубов .....................языка(верно ли им наводим разные 
положения)……………….. Состояние подъязычной связки, губ и их подвижность……………… 

Состояние общей моторики (координация движений, состояние мелкой моторики, какой рукой 
предпочитает работать ребенок?) ................................................................................................................ 

15. Общее развитие ребенка: 

а) разговорно-описательная беседа: 

Как тебя зовут?.....................................................................Сколько тебе лет?................. 

Где ты живешь?..................................................................... Кем работает мама? ............. 

Есть ли у тебя друзья? ........................................................................................................... 

б) счет прямой....................................................................... обратный............................... 

счетные операции.................................................................................................................. 

в) геометрические формы ..................................................................................................... 

г) основные цвета .................................................................................................................. 

оттеночные............................................................................................................................. 

ж) ориентировка во времени................................................................................................ 

ориентировка в пространстве.............................................................................................. 

 Выполнение инструкций ...................................................................................................... 

Понимание предлогов .......................................................................................................... 

1-й год обучения……………………………………………………………………………………………………… 

2-й год обучения……………………………………………………………………………………………………..  

  1-й год обучения 2-й год обучения 
16. Обследование связной речи: 
а) составление рассказа по картинке. 
б) составление рассказа по серии картин  
 
 
 

  

17. Состояние словаря: предметный     словарь  
а) объяснить значения слов:  
холодильник   

  

пылесос     
б) назвать части предметов и показать: 
   стул: сиденье – спинка- ножки 

  

Передан через Диадок 28.10.2024 07:39 GMT+03:00
9741b775-557b-4504-aeb2-faa1309fc699

 Страница 122 из 133



123 

 
в) уровень общения  
свитер, платье, шорты, юбка, колготки  

  

шкаф, стол, кресло, тумбочка     
яблоко, персик, груша, лимон    
кошка, собака, волк, еж    
г) подбор прилагательных к им. сущ.: 
лимон — какой?лиса — к акая? 

  

д) подбор антонимов: 
больной   

  

веселый      
холодный     
е) образование прилагательных от имен 
существительных: 
матрешка из дерева 

  

сумка из кожи    
стакан из стекла,    

ё) образование притяжательных прилагательных:  
чей хвост? 

  

чей дом?   
 ж) глагольный словарь: что делает?  
Повар 

  

Учительница   
Врач       
 з) кто как голос подает? 
 Кошка 

  

 Собака   

Гусь  
 

 

  

18. 3вукопроизношение:    

ССьЗЗьЦ  ШЩЖ Ч    ЛЛь  РРь Й   ГГь  ККь  X   ББь  ППь ТТь ДДь 

1-й год обучения……………………………………………………………………………………………………… 

2-й год обучения……………………………………………………………………………………………………..  

Дифференциация  звуков:  с-з,  с-ш,  р-л,  л-й,  к-х 

Повтори! та-да-та да-та-та,   па-ба-па   топ-дом-ком  кот-год-кот    

19. Анализ звукового состава речи: 

а) выделение первого звука в слове: Алик........................... утка ................. город ......................   

 б) выделение последнего звука в слове: пух ....................... сок.............................  мука .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

20. Произношение слов сложного слогового состава: велосипед... .................аквариум .......................  

1-й год обучения……………………………………………………………………………………………………… 

2-й год обучения……………………………………………………………………………………………………..  
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                   Логопедическое заключение: 

1-й год обучения:…………………………………………………………………………………….. 

2-й год обучения:……………………………………………………………………………………………… 

Учитель-логопед______________ 
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Приложение №2 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 
произведений для реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Примерный перечень художественной литературы. 
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); "Жили-были 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"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. 
"Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам 
приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; 
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. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по 
выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); 
Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "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", 
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"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. 
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"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. "Лягушка-путешественница"; 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). 

Произведения писателей Красноярского края и города Красноярска: 
• Стрижонок Скрип / В.П. Астафьев. 
• Добрые сказки / Э.А. Ахадов. 
• Нарисованный слон / Р.А. Карапетьян 
• Цветы Сибири, или Лето, полное чудес / О.А. Карелина. 
• Про хвосты и хвостики / Л.М. Литвинова. 
• Были и сказки Заповедного леса  / Е.А. Крутовская. 
• Песня тайги / В.Г. Нестеренко. 
• Абигайль. Сказочки для детей и умных взрослых / М.О. Саввиных, Е.А. Мамонтов. 
• Сказка о Коте и Саше / М.А. Тарковский. 
• Сказки о городе К.: повести: Дом и его друзья; Лес; Чемодан; Полина и великаны; Сердце 

Земли / Е.Н. Шумкина. 
Сказки народов Красноярского кра: 
• «Битва на Лысой горе» 
• «Добрая река - Енисей». 
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• Лиса – плутовка (долганская сказка) 
• «Откуда пошли разные народы»(долганская сказка) 
• «Мудрый филин»(Тувинская сказка) 
•  «Семь братьев-мышей (Тувинская сказка) 
• «Росомаха и лисица»(Эвенкийская сказка) 
• «Самый быстроногий»(Эвенкийская сказка) 
• «Собаки и человек»(Эвенкийская сказка) 
• «Царская дочь»( Эвенкийская сказка) 
• «Кукушка»(Эвенкийская сказка) 
• «Белый медведь и бурый медведь»(Ненецкая сказка) 
• «Как медведь хвост потерял»(Ненецкая сказка) 
• «Медведь и бурундук»(Кетская сказка) 
• «Про дятла и ворону»(Кетская сказка) 
• «Почему лиса красная»(Долганская сказка) 
• «Лисица, птичка и ворон»(Ненецкая сказка) 
• «Чайки и красавица Ангара»(Легенда русских Сибиряков) 
• «Ягодка голубика»(Ненецкая сказка) 
Примерный перечень музыкальных произведений. 
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. Львова-Компанейца, 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. 
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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. Римского-Корсакова (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. 
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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. 

Музыкальные произведения Красноярских композиторов: 
- детские игры –«Беготня» Э. Маркаича, «Лихой разбойник» В. Се-негина;  
–грустные  переживания –«Пропала игрушка»,  «Грустный  дождь», «Мольба»  В.  Сенегина;  

«Раздумье»  В.  Пономарѐва,  «Элегия» И.Юдина, «Идиллия» Э. Маркаича;  
–радостные события и восторг –«Праздник», «Чудо» В. Сенегина, «Весѐлоенастроение» Э. 

Маркаича, «Весѐлая прогулка» Ф. Ве-селкова; 
–картины природы в восприятии ребѐнка –«Листопад», «Манящая звезда» Э. Маркаича, 

«Ночной пейзаж» С. Мицуковой, «Причудли-вые птицы», «Прибой» В. Пономарѐва; 
–забавные сценки –«Пѐси кошка», «Танец клоуна», «Скоморохи» Э.Маркаича 
;–сказочные  образы  и  фантазии –«Ведьма»Э. Маркаича,  «Раз-рушенный  монастырь»  В.  

Пономарѐва,  «Так  наступает  пустота» И. Беловой. 
- танцы: «Вальс» В.По-номарѐва, Э. Маркаича, И. Юдина, «Менуэт-шутка» И. Юдина, 

«Танец» С.Мицуковой, И. Юдина, «Весѐлый галоп» Т. Пестряковой 
Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 
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. 
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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 "Терем-теремок". 

Произведения изобразительного искусства красноярских художников: 
Т.А. Мирошкиной: "Сон","Утро", "Старший брат", "Натюрморт и девочка", "Бабушка и 

внучка","Маленькая сибирячка". 
А.Н. Орлова: «Черемуха», «Васильки», «Анютины глазки», «Незабудки в листе», «Яблоневый 

цвет», «Полевые цветы», «Боярышник». 
В.А. Сергин: « На Енисее», « Осень на Енисее», «Весна». 
В.И.Суриков:  "Взятие снежного городка", "Портрет Ольги Васильевны Суриковой, дочери 

художника, в детстве", "Сибирская красавица. Портрет Екатерины Александровны 
Рачковской", «Вид на Красноярск с сопки», «Минусинская степь», «Окрестности Красноярска». 

А.Г. Поздеев: «Город», «Заповедник "Столбы". Калтат.», «Цветы», «Правобережье», 
«Проспект мира». 

Примерный перечень анимационных произведений. 
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед 

и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 
природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 
взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта 
ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и 
не могут быть включены в образовательный процесс МАДОУ. Время просмотра ребенком 
цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 
соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 
особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без 
обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 
неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 
предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 
осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

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. Чуркин, 1981. 
Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 
Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 
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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. Иванов-Вано, 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. 
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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. 
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