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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» г.  Валуйки Бел-

городской области (далее Программа) является образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с Федеральной адаптированной  образова-

тельной программой  дошкольного образования для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 (далее – ФАОП ДО),  Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) (далее – ФГОС 

ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155) с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г, 8 ноября 2022 г.;  

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р.  

 Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении государ-

ственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской обла-

сти» от 30 декабря 2013 года N 528-пп (с изменениями на 30 декабря 2021 года).  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-

тия ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» г.  Валуйки Белгородской области.  

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанной Про-

граммы  соответствует содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализу-

ющая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательной организации, возрастных нормативов раз-

вития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошколь-

ного возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как 

и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и разви-
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вающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается ос-

новная образовательная программа Организации. Модульный характер представления со-

держания Программы позволяет конструировать адаптированные основные образователь-

ные программы дошкольной образовательной организации для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; позна-

вательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образова-

тельная среда; характер взаимодействия с  педагогическим работником; характер взаимо-

действия 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 деятельно-

сти, 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 соци-

ального 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), кон-

струирование 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) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в со-

циум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образо-

вательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях до-

школьных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-

циала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и до-

школьного возраста с ОВЗ, удовлетворение, которых открывает возможность общего об-

разования. 
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Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обу-

чающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образователь-

ных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи, особенности органи-

зации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы МДОУ «Центр развития ре-

бенка детский сад – детский сад №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской области. 

Обязательная часть соответствует ФАОП ДО и оформлена в виде ссылки на неѐ 

(http://valribca.ucoz.com/FOP/ob_utverzhdenii_federalnoj_adaptirovannoj_obrazova.pdf), со-

ставляет 60% от общего объема программы. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, составляет 40% и ориентирована на специфику национальных, соци-

окультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных образова-

тельных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива и ДОО в целом. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и ме-

роприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включает  в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающих-

ся, а также качества реализации основной образовательной программы Организации. Си-

стема оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного про-

цесса. 

 

1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цель адаптированной образовательной программы достигается через решение сле-

дующих задач:  

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

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

риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса; 

http://valribca.ucoz.com/FOP/ob_utverzhdenii_federalnoj_adaptirovannoj_obrazova.pdf
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 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работни-

ком, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

ции (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начально-

го общего образования. 

1.2. Адаптированная образовательная программа построена на следующих принци-

пах ДО, установленных ФГОС ДО: 

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 образова-

тельными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся. 

 

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

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающих-

ся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающих-

ся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворе-

нию особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интере-

сы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образо-

вания предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
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ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучаю-

щихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образо-

вательные 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: познава-

тельное 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 об-

ластями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориенти-

ры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образова-

тельную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их до-

стижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных предста-

вителей). 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития де-

тей раннего и дошкольного возраста 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, включают в себя: 

краткую информацию об особенностях МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской обл., характеристику пространственной сре-

ды, характеристику контингента воспитанников.  

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгород-

ской обл. - является звеном муниципальной системы образования Валуйского городского 

округа, обеспечивающим оказание помощи родителям (законным представителям) в вос-

питании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на 

уровне дошкольного образования.  

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгород-

ской обл. функционирует с 1975 года. Общая площадь помещений 2901 м2, прилегающая 

территория составляет 7237 м2. 

 Дошкольное образовательное учреждение расположено внутри жилого комплекса микро-

района «Соцгородок» в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Ближайшее окружение: 

МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, филиал районного поликлинического комплекса, Центр 

культурного развития «Соцгород», филиал детской библиотеки, школа искусств, стадион, 

что создает благоприятные возможности для обогащения деятельности МДОУ, расширяет 

спектр возможностей по организации социально-личностного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития дошкольников, способствует со-

зданию положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и близлежа-

щих территорий.  

Наличие элементов инфраструктуры в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 

«Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской области:  
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 оздоровительные: медицинский, изолятор, спортивная площадка, спортивный зал, 

плавательный бассейн, кабинет педагога - психолога, сенсорная комната; 

 образовательные: кабинеты учителей – логопедов, учителя-дефектолога, музыкаль-

ный зал.  

      На территории имеются: спортивная площадка, «Тропа здоровья», автоплощадка, эко-

логическая тропа, опытно-экспериментальные участки, метеоплощадка, садово-ягодный 

участок, «Розарий», газоны, огород, цветники и клумбы, зоны отдыха, релаксационная зо-

на с фонтаном, «Поляна сказок», шахматное поле с фигурами. 

   Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с законода-

тельными и нормативными актами, а также Уставом МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской обл. 

        В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки 

Белгородской обл.  принимаются дети от 2 до 8 лет.  Функционируют группы общеразви-

вающей, комбинированной и компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР и 

РАС. В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки 

Белгородской обл. организовано предоставление вариативного дошкольного образования: 

функционирует консультационный центр для детей раннего и дошкольного возраста. До-

школьная организация в соответствии с лицензией имеет право на осуществление образо-

вательной деятельности по программам - дошкольное образование. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

Режим работы: МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золотая рыбка» г. Ва-

луйки Белгородской обл.  работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели: длительность 

работы групп комбинированной направленности - 10,5 часов с 07.00 до 17.30; группы 

компенсирующей направленности – 10  часов с 07.30 до 17.30, выходные дни – суббота, 

воскресенье и определѐнные Правительством РФ выходные и праздничные дни.  

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников – русские. 

Обучение и воспитание в МДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города.  

В МДОУ большое внимание уделяется знакомству с национально-культурными особенно-

стями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных эт-

нокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, бесе-

ды, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: вре-

мя начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погод-

ные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и су-

хое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьша-

ется. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и ре-

жим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

 холодный период: (сентябрь-май);  

 теплый период (июнь-август). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 
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частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и ре-

чи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возник-

новению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики. 

 

Характеристика детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) 

Ранний дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) — особый период в жизни ребенка, вре-

мя становления всех органов и систем. Именно в этом возрасте мозг достигает 80 % свое-

го развития, происходит становление наглядно-действенного мышления, активно разви-

ваются опорно-мышечный аппарат, все физиологические системы организма и психика. К 

двум годам у нормально развивающегося ребенка в обиходе от 250 до 300 слов. В это 

время ребенок начинает употреблять не только существительные и глаголы, но и другие 

части речи: личные местоимения (я, он, она, ты, мы), наречия (там, вон, где, хорошо, еще), 

прилагательные (красный, большой, маленький, хороший, плохой), простые предлоги (на, 

в, у, по, за), соединительные союзы (а, и). Идет активное усвоение грамматики. Появляют-

ся те грамматические формы, которые помогают ребенку ориентироваться в отношении к 

предметам и пространству (падежи), во времени (глагольные времена). 

Сразу после двух лет ребенок осваивает уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных (пальчик, водичка). У ребенка активно развивается фразовая речь. Он 

использует короткие фразы, состоящие из обращения и глагола («Мама, дай!»), предло-

жения с отрицанием («Не спать!»), строит фразу из трех слов с использованием своего 

имени («Папа, Катя гулять!»), овладевает распространенными предложениями («Тетя, дай 

мяч!», «Аня, сиди тут!»), использует вопросительные предложения («Ты чего тут си-

дишь?»), предложения с противопоставлением («Папа мне давал карандаш, а ты не                   

даешъ!»), сложносочиненные предложения («Мама ушла, и я один остался»). Малыш 

овладевает диалогической речью и все чаще становится инициатором общения. 

К концу третьего года жизни начинается развитие монологической речи. Малыш 

может рассказать о том, куда он ходил с мамой, что он видел на прогулке, что делал в дет-

ском саду. Он с удовольствием слушает чтение взрослыми детских книжек, рассматривает 

картинки в книжках и пытается рассказывать вместе со взрослым хорошо знакомые сказ-

ки («Курочка Ряба», «Репка», «Колобок»). Он слушает чтение стихов и договаривает от-

дельные слова в них, может рассказать простые четверостишия (например, из книги А. 

Барто «Игрушки»), 

Фонетическая сторона речи ребенка третьего года жизни несовершенна из-за несо-

вершенства артикуляционного аппарата. Ребенок освоил гласные звуки [а], [у], [о], [и] и 

согласные раннего онтогенеза [к], [к’], [г], [г’], [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’], [т], [т’], [д], [д’], 

[н], [н’], к концу третьего года — [в], [в’], [ф], [ф’], [ы], [э], [х], [х’], [с’], [з’], [л’]. До трех 

лет физиологической нормой считается некоторое смягчение согласных звуков, то есть 

все освоенные твердые согласные могут звучать как полумягкие. Все звуки позднего он-

тогенеза ребенок третьего года жизни, как правило, опускает или заменяет на более про-

стые. И это является физиологической нормой. Фонематический слух ребенка этого воз-

раста практически не развит. Отмечаются нарушения звуконаполняемости слов. Напри-

мер, в начале третьего года жизни при стечении согласных в начале слова первый соглас-

ный опускается: патъ вместо спать, куйка вместо шкурка, ниська вместо книжка и т. п. 

Иногда опускается начальный гласный звук: падѐт вместо упадет, гуськи вместо игрушки. 

К концу третьего года жизни эти сокращения уходят. Отмечаются нарушения слоговой 

структуры слов: лясѐ вместо хорошо, палям вместо пополам, ливатъ вместо поливать. На 
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третьем году жизни малыш овладевает интонационной стороной речи: интонацией пони-

жения в двухсловном предложении, восклицательной интонацией, чуть позже — вопроси-

тельной интонацией. 

В группы компенсирующей направленности для детей раннего дошкольного воз-

раста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого развития поступают неговорящие или прак-

тически неговорящие дети с отягощенным анамнезом, наблюдающиеся у невропатолога и 

других специалистов (ортопеда, хирурга, отоларинголога и т. д.). У этих детей речь прак-

тически не развита, словесные средства отсутствуют. В лучшем случае они общаются с 

помощью лепетных слов или звукоподражаний. Некоторые дети общаются с помощью 

речевых средств, набор которых крайне ограничен. Их речь изобилует аграмматизмами 

настолько, что малопонятна окружающим. Эти дети имеют отклонения в развитии внима-

ния, мышления, памяти, часто отличаются неуправляемостью, эмоциональной лабильно-

стью, крайней расторможенностью или, наоборот, заторможенностью. Навыки предмет-

ной деятельности у этих детей слабо развиты, социальные контакты практически не 

сформированы. 

Следует подчеркнуть, что группа неговорящих детей раннего дошкольного возрас-

та (с 2 до 3 лет) крайне неоднородна и в речевом развитии, и в развитии неречевых психи-

ческих функций, а также по уровню моторного и социального развития. Задержки речево-

го развития у детей могут быть как функционального, так и органического характера. Все 

эти дети нуждаются в квалифицированной помощи невропатолога, логопеда, психолога, 

что обеспечивается при их поступлении в группы компенсирующей направленности для 

детей раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого развития. 

 

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

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоя-

нии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупо-

требительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые ком-

плексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жеста-

ми. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (пе-

тух — уту, киска—тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воро-

бей—ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточ-

ных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсут-

ствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обознача-

ет лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Ис-

ходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называ-

ют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия дей-

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

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринима-

емые 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 обна-

ружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открои). 

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

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значе-
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ние слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них харак-

терно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множе-

ственное 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 звуча-

ние (например, рамка 

— марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития 

почти полностью отсутствует. 

В 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 по-

стоянным 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 сход-

ного 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 3го 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 про-

шедшего 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 вре-

мени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошед-

шего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются 

детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться 

в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются 

редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (напри-

мер, при составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Спо-

собами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая 

речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых собы-

тиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение струк-

туры слов, аграмматизмы. 

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

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети спо-
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собны дифференцировать формы единственного и множественного числа существитель-

ных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значе-

ние, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них от-

сутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они разли-

чают 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 ре-

чи. 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 артику-

лируются 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 струк-

туры 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 воспро-

изводятся 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 стечени-

ем согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают переста-

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

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова про-

износятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Не-

редко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фра-

зе теряют всякое сходство с исходным словом: 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 по-

нимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное упо-

требление 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 заме-

няться 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 
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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 (по-

ить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому при-

знаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некото-

рые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия использу-

ются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особен-

но для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, при-

чинные, 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 выраже-

нии 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. Спо-

собами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допус-

кается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложе-

ниях: 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 ме-

стоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по ство-

лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки 

в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное со-

гласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), ре-

же — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Слово-

образование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизмене-

нием (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы сло-

вообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову, город подбирает-

ся родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову, свисток — цветы (смеше-

ние [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложе-

ния. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распро-

странении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, простран-

ственные 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 овла-

дении 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 наблю-
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даются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявля-

ются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обна-

руживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошиб-

ки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений одно-

коренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, вре-

менные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов прояв-

ляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти. 

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 граммати-

ческий образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), ре-

же — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой струк-

туры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свиде-

тельствует 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. Не-

смотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экс-

курсовод, 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 упо-

треблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быст-

рый). 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 харак-

теристику (плохой 

— хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек). 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 
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трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появ-

ляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скре-

пучка вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увели-

чительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо доми-

ще), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими оста-

ются 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 дифферен-

циации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодви-

нуть — двинуть) 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми раннего дошкольного возраста с 

расстройствами речевого развития: 

1) у ребенка сформирован пассивный словарь, он понимает речь окружающих, дает ответ-

ные двигательные реакции, может выполнять просьбы и инструкции взрослого; 

2) у ребенка сформирован минимальный активный словарь по пройденным лексическим 

темам, малыш знает названия окружающих предметов и действий с ними, в его речи пред-

ставлены простые нераспространенные предложения («Машина едет», «Кукла хочет 

спать»), он умеет вести диалог со взрослым, задает вопросы («Кто это? Что он делает? Он 

куда пошел?»); 

3) ребенок интересуется окружающим, активно действует с игрушками и            бытовыми 

предметами, знает назначение бытовых предметов (ложки, карандаша, расчески и т. п.); 

4) у ребенка сформированы простейшие навыки самообслуживания, он стремится прояв-

лять самостоятельность в игровой деятельности и в быту; 

5) ребенок проявляет интерес к другим детям, стремится к общению с ними и осуществ-

лению совместных игровых действий; 

6) ребенок проявляет интерес к детским книжкам, с удовольствием слушает чтение поте-

шек, стишков, русских народных сказок, небольших рассказов, пытается договаривать 

слова и словосочетания вслед за взрослым, рассматривает иллюстрации в книжках, отве-

чает на вопросы взрослого по ним и сам задает вопросы («Кто это? Что делает кот?»); 
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7) малыш с удовольствием двигается под музыку, поет простые распевки и песенки, дает 

эмоциональные реакции на музыкальные произведения; 

8) ребенок умеет проводить прямые и волнистые, длинные и короткие линии, изображать 

дождик, травку, снежок пальчиками, фломастером, кистью, карандашом, закрашивает 

крупные простые изображения, не выходя за контур; 

9) у ребенка развита крупная моторика, он осваивает различные виды движений (ходьбу, 

бег, лазание, перешагивание, прыжки). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, жела-

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

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фра-

зы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени слож-

ности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-

пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добав-

ляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогическо-

го работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям че-

ловека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее про-
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цессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной дея-

тельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работни-

ка; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсор-

ным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестрое-

ния, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 

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, призна-

ков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические фор-

мы); 

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 педагоги-

ческого работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказы-

вает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение неко-

торого времени (не менее 15 мин.); 
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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 после-

довательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самосто-

ятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные яв-

ления 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 работни-

ком, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет слово-

творчество; 

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 де-

ятельности, 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 при-

влечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру по-

ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

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; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с эле-

ментами 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 внутрен-

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-
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сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, одно-

сложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой-

чиво 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 собесед-

нику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, про-

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаи-

мопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работ-

ником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-

гогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими 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, геометри-

ческие фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые ариф-

метические 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 эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, исполь-

зуя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве-

дения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает 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 педаго-
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гических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправлен-

ные 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). 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Програм-

ме, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образо-

вании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных усло-

вий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

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 об-

разовательной 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 каче-

ственно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учиты-

вать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженно-

сти различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включаю-

щая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 



22 

 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оцен-

ка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ОВЗ; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа-

ционных 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 Рос-

сийской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, стра-

ны, 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 обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образо-

вания в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используе-

мая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей ин-

дивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка. 

На уровне ДОУ 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 оцен-

ки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятель-

ности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются ос-

новным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества ва-

риативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом по-

средством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки явля-
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ется уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ОВЗ, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных Стан-

дартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошколь-

ного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педа-

гогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика проводится дважды в год, в начале и конце учебного года, 

для проведения сравнительного анализа. Технология работы включает 2 этапа. 

 I этап  -  показатель по каждому ребенку (проведения индивидуального учета промежу-

точных результатов освоения образовательной программы). 

II этап  -  средний показатель по группе (описание тенденций в группе  в целом, группо-

вые результаты освоения Программы). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необхо-

димыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взросло-

го;  

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все па-

раметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка  

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи. 

Ранний дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) 

В группе раннего возраста комбинированной и компенсирующей направленности для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября. Схема обследо-

вания ребенка раннего возраста Л.С. Соломаха, Н.В. Серебрякова. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

В младшей группе комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тя-

желыми нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития де-

тей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компо-
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нентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языко-

вых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные воз-

можности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать Пример-

ную программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с педа-

гогом-психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспита-

ния в начале учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре заполняю диагностические альбомы. 

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного 

года в группах комбинированной и компенсирующей направленности необходимо в связи 

с тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его 

дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 

лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния ком-

понентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопо-

ставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в рече-

вой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симп-

томы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, 

что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же вос-

питателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. При необходи-

мости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей 

в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специа-

листы (педагоги - психологи). Участие ребѐнка в психологической диагностике допуска-

ется только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологи-

ческой диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопро-

вождения и оказания адресной психологической помощи. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения мате-

риалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характери-

стики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью де-

тей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

С целью выявления и устранения дефицита детской игры в режиме дня Программой 

предусмотрен анализ детской деятельности с использованием чек-листа. На основе полу-

ченных данных. Педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, моти-
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вирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуаль-

ные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и це-

ленаправленно проектирует образовательный процесс. 

 

Часть Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний (согласно п. 2.9 ФГОС ДО) является обязательной с точки зрения реализации его тре-

бований, дополняет обязательную часть Программы, позволяет обеспечивать вариатив-

ность ДО, стимулировать педагогическое творчество и инициативу, учитывать индивиду-

альные потребности обучающихся, мнение их родителей (законных представителей), а 

также условия, в которых осуществляется педагогический процесс (Методические реко-

мендации по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образо-

вания, Минпросвещения РФ, п.18) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены на осно-

вании выбора участниками образовательных отношений программы, методы и техноло-

гии, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее - парциальные программы): 

 Парциальная образовательная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Н.В. Нищева. 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей ран-

него дошкольного возраста с расстройствами речевого и интеллектуального разви-

тия «Расти малыш!» Н.В. Нищева, Л. Б. Гавришева, Ю. А. Кириллова. 

 «Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных образова-

тельных организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карпова 

Ю.В., Тимофеева Т.В. Самара: ООО «Издательство АСГАРД». 

 Парциальная программа «Алгоритмика» Развитие логического и алгоритмического 

мышления детей 6-7 лет. Москва «Просвещение». 

 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

социально-коммуникативное развитие: 

В направлении познавательное развитие: 

1.Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных образова-

тельных организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

•формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 
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• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

2. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрѐбеля 

до робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева 

Т.В. Самара: ООО «Издательство АСГАРД» 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук с использованием игрового оборудования в соответствии 

ФГОС ДО. 

Задачи программы: 

1) в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО 

предметную игровую техсреду, адекватную возрастным особенностями и современным 

требованиям к политехнической подготовке детей; 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формиро-

вание у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования. 

3. Парциальная программа «Алгоритмика» Развитие логического и алгоритмического 

мышления детей 6-7 лет. Москва «Просвещение»  

Цель Программы — знакомство старших дошкольников с элементами программирования 

с использованием цифровых средств (планшетов), развитие предпосылок логического и 

алгоритмического мышления. 

Задачи Программы: 

- образовательные задачи: формирование у детей умения обращаться с планшетом, фор-

мирование элементарных навыков программирования (знание основных элементов про-

граммирования и использование этих знаний на практике 

- самостоятельное создание простейших программ и анимаций); 

- развивающие задачи: развитие логических функций; формирование речи, внимания, ин-

тереса к теме информатики; развитие инициативности и самостоятельности; 

- воспитательные задачи: создание условий для воспитания трудолюбия, дисциплиниро-

ванности, сосредоточенности, силы воли, терпения, настойчивости, сопереживания, ком-

муникабельности, умения работать в команде. 

 

В направлении речевого развития: 

1. Парциальная программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного воз-

раста с расстройствами речевого и интеллектуального развития (с 2 до 3 лет) «Расти ма-

лыш!» Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова. - Санкт-Петербург, ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Цель: развитие речи у детей раннего дошкольного возраста 

Задачи: 

 Формирование навыка звуковой культуры, уточнение произношения гласных и со-

гласных звуков раннего онтогенеза. 
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 Формирование и развитие импрессивной речи. 

 Развитие экспрессивной речи. Формирование словаря. 

 Формирование грамматического строя и связная речи. 

2. Парциальная образовательная программа «Обучение грамоте детей дошкольного воз-

раста» Н.В. Нищева. – Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Цель: развитие детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое разви-

тие», обучение дошкольников грамоте. 

Задачи: 

• Развитие зрительного и слухового внимания, восприятия, мышления и памяти. 

• Формирование навыков ориентировки на плоскости и пространстве. 

• Формирование фонематических процессов, навыков слогового и звукового анализа 

и синтеза. 

• Знакомство с буквами и звуками русского языка. 

• Формирование предпосылок чтения и «печатания» слогов, слов, предложений. 

• Усвоение правил правописания (ЖИ и ШИ, ЧА и ЩА и т.д.). 

 

Планируемые результаты в части программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений.  

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образо-

вательная область «Познавательное развитие») /Л.В. Серых, Г.А. Репринцева - Белгород: 

ООО «Эпицентр» 

Планируемые результаты: 

- ребѐнок владеет представлениями о себе и составе своей семьи; 

- обладает начальными знаниями о родном городе; 

- обладает начальными знаниями о родной стране; 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, героическом про-

шлом России и Белгородской области; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятель-

ности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы; 

-овладевает способами доказательства своих предположений; 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрѐбеля до ро-

бота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева, ООО 

«Издательство АСГАРД». 

Планируемые результаты: 

-Составляет проекты конструкций. 

-Конструирует в трѐх различных масштабах. 

-Легко видоизменяет постройки по ситуации. 

-Проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности. 

- Самостоятельно определяет замысел будущей работы. 

- Составляет инженерную книгу. 

- Фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию моделей. 

- Анализирует постройку, создаѐт интересные образы. 

- Распределяет конструктивно-модельную деятельность по технологическим операциям, 

оформляет этапы работы в виде схем, рисунков. 

- Отбирает нужные инструменты для работы по каждой операции. 

Парциальная программа «Алгоритмика» Развитие логического и алгоритмического мыш-

ления детей 6–7 лет. 

Планируемые результаты 

- Проявляет элементы творчества, придумывая рассказы по сценам и создавая проекты. 
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- Обладает элементами алгоритмического мышления: 

 умеет пошагово решать комплексные задачи;  

 может удалять команды,  

 добавленные по ошибке;  

 умеет разбивать действие на этапы;  

- владеет приѐмами логического мышления:  

 сравнивает, упорядочивает, систематизирует, 

находит лишнее, выделяет закономерности, решает 

логические задачи; 

 понимает связь «если…, то…»; 

 во время занятий стремится принимать собственные решения и проявлять инициа-

тиву. 

 Обсуждает значимость правильного выполнения алгоритмов или инструкций; 

умеет рассказывать историю по созданной сцене. 

 Обладает начальными знаниями в области информатики: знает, что такое алгоритм, 

исполнитель, команда, программа, блок памяти, цикл, спрайт, сцена, команды движения, 

«внешность»; умеет составлять, читать, анализировать, останавливать и запускать про-

стые алгоритмы и программы;  

 использует циклы для сокращения количества команд в программе; умеет созда-

вать 

статические сцены в Scratch Jr и сцены, где персонаж начинает двигаться при нажатии на 

него; 

 умеет создавать проекты в Scratch Jr, состоящие минимум из двух сцен; знает, как 

программировать параллельные (одновременные) действия при запуске проекта;  

 умеет программировать разные скорости и ожидание действий;  

 может запрограммировать автоматическую смену сцен и передачу сообщений; 

 умеет озвучивать сцены и использовать сетку при создании сцены;  

 создаѐт небольшие анимации. 

 В процессе занятий проявляет любознательность, активно задаѐт вопросы взрос-

лым и сверстникам по теме информатики.  

 Применяет на занятиях знания о количестве, форме, величине предметов, про-

странстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и др. 

 Участвует в индивидуальных и коллективных проектах при создании анимации. 

 Различает условную и реальную ситуации в процессе создания элементарных про-

грамм на планшетах. 

 Проявляет интерес к познавательным играм в электронном формате, может объяс-

нить содержание и правила игры другим детям. 

 Способен планировать свои действия при создании программ и проектов;  

 Демонстрирует сформированные предпосылки учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению;  

 проявляет интерес к самостоятельному обучению. 

Парциальная программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного воз-

раста с расстройствами речевого и интеллектуального развития (с 2 до 3 лет) «Расти 

малыш!» Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова. - Санкт-Петербург, ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Планируемые результаты 

К 3 годам ребенок: 

 имеет активный словарь из 1000-1200 слов. 
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Проявляет: 

 интерес к слушанию литературных произведений;  

 желание повторять строчки знакомых стихотворений, сказок;  

 интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 передает словом, действием содержание произведения (игры-забавы, стихотворе-

ния); 

 отвечает на вопросы взрослого кто это? что это? что делает?  

 пользуется речью как средством общения со взрослыми, сверстниками. 

 у ребенка сформирован пассивный словарь, он понимает речь окружающих, дает 

ответные двигательные реакции, может выполнять просьбы и инструкции взросло-

го; 

 у ребенка сформирован минимальный активный словарь по пройденным лексиче-

ским темам, малыш знает названия окружающих предметов и действий с ними, в 

его речи представлены простые нераспространенные предложения, он умеет вести 

диалог со взрослым, задает вопросы; 

 ребенок интересуется окружающим, активно действует с игрушками; 

 ребенок проявляет интерес к другим детям, стремится к общению с ними и осу-

ществлению совместных игровых действий; 

 ребенок проявляет интерес к детским книжкам, с удовольствием слушает чтение 

потешек, стишков, русских народных сказок, небольших рассказов, пытается дого-

варивать слова и словосочетания вслед за взрослым, рассматривает иллюстрации в 

книжках, отвечает на вопросы взрослого по ним и сам задает вопросы. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»,  Н.В. Нищева 

К 4 годам ребенок: 

-правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» изолированно, в 

словах и фразовой речи; 

-правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», 

«X», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и фразовой речи; 

-может произвольно регулировать силу голоса (громко - тихо), темп (быстро - медленно) 

речи, речевое дыхание; 

-использует выразительные средства речи - темп и ритм, паузы, разнообразные интона-

ции; 

-понимает значение терминов «звук» и «слово»; 

-умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать вертикальные, горизон-

тальные, округлые линии, штриховать несложные предметы. 

К 5 года ребенок: 

-правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи 

(если не произносит какие-либо звуки, необходимо обратиться к логопеду); 

-различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

-делит слова на слоги; 

-дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; 

-определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

-произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

-рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать несложные 

предметы; 

-выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

К концу 6 года ребенок: 

-знает буквы русского алфавита; 

-пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 
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-понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

-определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

-различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные 

звуки; 

-пользуется графическим обозначением звуков (гласные - красный квадрат, твердые со-

гласные - синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат); 

-умеет записывать слова условными обозначениями, буквами. 

-соотносит звук и букву; 

-пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

-определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком; 

-проводит звуковой анализ слов; 

-читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

-правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

-читает небольшие стихотворные тексты (2-4 строчки). 

К концу 7 года ребенок: 

-проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

-ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

-понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

-записывает слова, предложения печатными буквами; 

-разгадывает ребусы, кроссворды; 

-читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный 

текст; 

-ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

-рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

-овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов педагогиче-

ской диагностики: 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики 

Решаемые задачи 

(с указанием возрастных  

категория 

обучающихся) 

Периодичность, 

ответственные 

Способы фиксации 

Педагогическое           

наблюдение 

 

 

 

 

Анализ продук-

тов                         детской деятель-

ности 

1. Определение 

исходного, промежуточно-

го и итогового  показа-

телей качества выполнения 

задач образовательных                                  

областей (обязательная 

часть) 

2. Определение 

результатов решения вос-

питательных задач 

Начальный этап 

освоения Программы, 

воспитатель, 

учитель-логопед 

Карты наблюдений 
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Методическое   пособие,    используемое   при   проведении   педагогической     диагно-

стики:  

 О.Б. Иншаковой, «Альбом для логопеда»,   

 Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи 4-7 лет».  

 Дидактический материал к методике обследования ребенка младшего дошкольного 

возраста от 2 до 4 лет составители Л.С. Соломаха, Н.В. Серебрякова. 

 

Цели психологической диагностики: своевременное определение проблем в развитии де-

тей, определение необходимости и направлений индивидуально-дифференцированного 

психологического сопровождения семей и детей. 

Формы проведения      

психологической 

диагностики, 

инструментарий 

Решаемые задачи  

(с указанием 

возрастных категория 

обучающихся) 

Периодичность,  

ответственные 

Способы фиксации 

«Экспресс - диагностика 

готовности к школе» 

К.Вархотова,  Н.В. 

Дятко, Е.В. Сазонова, 

Тест  школьной 

зрелости  Керна- 

Йирасека 

Определение готовности 

детей старшего 

дошкольного возраста к 

школьному обучению 

На этапе завершения 

ДО, педагог-психолог 

Инидивидуальный 

протокол, анализ-

тические таблицы 

Методики : С.Д. Заб-

рамная, О.В. Боровик, 

Е.А. Стребелева, Р.С. 

Немов, 

А.Р. Лурия, С.Г. 

Яекобсон, В.Г. Щур 

-определение особых 

образовательных по-

требностей обучающих-

ся,  в том 

числе с трудностями 

освоения Программы 

и социализации  в 

ДОО, 

-выявление детей с 

проблемами  развития 

эмоциональной, интел-

лектуальной 

Сферы 

При проектировании 

КРР, по мере необходи-

мости, для прохождения 

ТПМПК, педагог-

психолог 

Протоколы, анали-

тические таблица, 

психолого- 

педагогические ха-

рактеристики, за-

ключение педагога- 

психолога. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Про-

граммы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Игровые проблемные 

ситуации 

Уточнение/ подтверждение 

данных                                   проведения диа-

гностики 

По мере 

необходимости, 

воспитатель, учитель- 

логопед 

Карты наблюдений 
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 Логопедическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май) по методи-

кам Л.С. Соломаха, Н.В. Серебряковой, Иншаковой О.Б. и Н.В. Нищевой. Речевые карты 

детей ведутся в течении учебного года. Динамику речевого развития ребенка с ТНР мож-

но проследить как в речевой карте, так и на бланке «Динамика речевого развития», кото-

рый находится в личном деле каждого ребенка с ТНР и заполняется после проведения ло-

гопедической диагностики (сентябрь, май). 

 Методика обследования ребенка младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет со-

ставители Л.С. Соломаха, Н.В. Серебрякова. 

Сбор анамнестических данных.  

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздей-

ствия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, 

проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бы-

товые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы 

беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или 

слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение 

ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, 

большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроин-

фекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболева-

ния). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку 

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обиль-

ных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбужде-

ние, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего 

развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, 

узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). По медицин-

ской карте сделать 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; отно-

шение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы резуль-

таты. 

Проведение обследования 

I. Исследование неречевых психических функций 

1.Общие данные, полученные из наблюдения за ребенком в процессе обследования: 

а) общительность (легко вступает в контакт, инициативен или пассивен в общении, обще-

ние неустойчивое, наблюдается избирательное общение, избирательный негативизм); 

б) особенности внимания (устойчивое, неустойчивое); 

в) характер игровой деятельности (манипулирование с предметами, игры с воображаемы-

ми предметами, конструктивные игры, сюжетные игры, сюжетно-ролевые игры); 

г) индивидуальные особенности.  

2. Состояние слухового внимания: 

а) дифференциация звучащих игрушек; 

б) определение направления источника звука (звучащей игрушки). 

3.Исследование зрительного восприятия: 

а) восприятие величины (не соотносит, соотносит, обозначает словом): большой — ма-

ленький; 

б) восприятие цвета (не соотносит, соотносит, обозначает словом): 
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3—4 года — красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый; 

б)восприятие формы: 

различение основных геометрических форм (подобрать картинку по образцу: круг, тре-

угольник, квадрат). 

4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса: 

а) ориентировка в пространстве (вверху — внизу, впереди — сзади); 

б) складывание разрезных картинок (из 2—3 частей); 

в) складывание фигур из палочек по образцу (2—4 палочки). 

5. Состояние общей моторики (нормальная моторика; нарушения моторики — моторная 

напряженность, скованность движений, нескоординированность движений, неловкость и 

др.). 

Для детей от 3 до 4 лет: 

— пробежать 3—4 раза между двумя линиями, начерченными на полу на расстоянии 

20—25 см друг от друга; 

—перейти с бега на ходьбу, остановиться по сигналу; 

—пройти по положенному на пол шнуру; 

—прыгнуть в длину с места; 

—переложить предмет (флажок, мячик) из одной руки  другую (над головой, за 

спиной, перед собой). 

6.Состояние ручной моторики (нормальная моторика, нарушения моторики).  

В 3—4 года: 

—расстегивать, застегивать пуговицы, уметь держать карандаш; 

—рисовать горизонтальные и вертикальные линии; 

—рисовать круг, тело человека; 

—складывать крупную мозаику. 

II. Исследование фонетической стороны речи (определение симптоматики и механизмов 

нарушений) 

Воспроизведение звукоподражаний 

Повторить за логопедом: 

Кукла плачет: а-а-а. Мышка пищит: и-и-и. 

Ребенок плачет: уа. Собака лает: ав. 

Поезд гудит: у-у-у.  Заблудились в лесу: ау. 

Ослик кричит: иа. Кошка мяукает: мяу. 

Исследование звуко-слоговой структуры слов  

Повторить за логопедом (отраженно) слова из 1, 2, 3 слогов; отметить максимальное ко-

личество слогов правильно воспроизведенных слов). 

Состояние звукопроизношения 

Гласные    [й] 

Согласные:           свистящие  

[б],[п], [м]           шипящие  

[в], [ф]           аффрикаты    

[д], [т], [н]     [л], [л’]   

[г], [к], [х]            [р], [Р’]   

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Отметить наличие и характер аномалий в строении: 

а) губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы); 

б) зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов и др.); 

в) челюсти;  

г) прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный); 
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д) твердое нѐбо (высокое узкое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель); 

е) мягкое нѐбо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка); 

ж) язык (массивный, маленький, «географический», с укороченной подъязычной связкой). 

Состояние речевой моторики 

1.Состояние мимической мускулатуры (по подражанию): 

—поднять брови вверх («удивиться»); 

—нахмурить брови («рассердиться»); 

—прищурить глаза; 

—надуть щеки («толстячок»); 

—втянуть щеки («худышка»); 

(Отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок.) 

2. Состояние артикуляционной моторики (выполнение движений по подражанию): 

а) губы — «улыбка» — «трубочка»; 

б) язык — широкий, узкий, вверх, вниз, «маятник»; 

в) мягкое нѐбо — широко открыть рот и зевнуть. 

Отметить следующие параметры движений: 

а) наличие или отсутствие движений; 

б) тонус (нормальное напряжение, вялость, чрезмерное напряжение); 

в) объем движений (полный, неполный); 

г) способность к переключению от одного движения к другому; 

д) замены движений; 

е) добавочные и лишние движения (синкинезия); 

ж) наличие тремора, гиперсаливации, отклонений кончика языка. 

Состояние дыхательной и голосовой функции (с 3 лет) 

1.Тип неречевого и речевого дыхания (ключичное, грудное, диафрагмальное и др.). Объем 

речевого дыхания (нормальный, недостаточный). Частота речевого дыхания (в норме, 

учащенное, за-медленное). Продолжительность речевого дыхания (в норме, укороченное). 

2. Характеристика голоса: 

а) громкость (нормальный, тихий, чрезмерно громкий); 

б) тембр голоса (не нарушен, наличие носового оттенка, хрип-лый и др.); 

в) атака голоса (мягкая, твердая); 

г) модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности). 

Особенности просодической стороны речи (при наличии фразовой речи): 

а) темп (нормальный, быстрый, медленный); 

б) ритм (нормальный, аритмия); 

в) паузация (правильная, нарушенная — деление слов паузой на слоги, деление слогов на 

звуки); 

г) употребление основных видов интонации (повествователь-ной, вопросительной, побу-

дительной). 

III. Исследование фонематической стороны речи  

1.Показать на картинках предметы, называемые логопедом: 

стол — стул, косы — козы; 

папа — баба, горка — корка; 

точка — дочка, миска — мишка. 

2. Показать собачку, когда она зарычит: р-р-р (из ряда звуков). 

IV. Исследование лексики и грамматического строя импрессивной речи 

1.Пассивный словарь: 
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а) понимание конкретных существительных (обозначающих конкретные понятия, предме-

ты): показать по словесной инструк-ции логопеда предметы, части предметов, части тела 

и т.п.; 

б) понимание обобщающих слов: выбрать предметы или картинки по темам «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда»; 

в) понимание действий: 

—показать, где девочка спит, играет, рисует, ест и т.д. (на картинках); 

—выполнить поручения по речевой инструкции («Дай куклу», -Покорми куклу», «Посади 

куклу» и др.). 

2.Понимание форм единственного и множественного числа существительных (показать на 

картинках: чашка — чашки, гриб — грибы, кукла — куклы, мяч — мячи). 

3.Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами на, в, под, за («Положи мя-

чик в коробку, на стол, под стол» и т.п.). 

4.Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных (показать на 

картинках: дом — домик, ложка ложечка, мяч — мячик, кукла — куколка). 

V.Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи 

1.Общая характеристика речи (есть речь или отсутствует, лепетная речь, речь отдельными 

словами, фразовая речь). 

2.Активный словарь: 

а) существительные (назвать предметы, картинки по темам: «Игрушки», «Посуда», 

«Одежда», «Обувь», «Семья», «Животные» и т.д.); 

б) глагольный словарь (назвать, что делает мальчик, по картинкам: ест, спит, играет, рису-

ет, пьет, гуляет и т.д.); 

в) прилагательные (с 3 лет) (назвать по картинкам цвет, величину, вкус и другие качества 

предметов). 

3.Состояние грамматического строя речи (обследуется при наличии фразовой речи): 

а) употребление имен существительных в именительном падеже единственного и множе-

ственного числа: 

стол — столы рука — руки 

мяч — мячи шар — шары 

кукла — куклы глаз — глаза 

б) употребление имен существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога («Назови, что ты видишь на картинках». — «Вижу мяч, куклу, дом, собаку» и 

т.д.); 

в) употребление имен существительных в родительном падеже единственного числа без 

предлога (назвать по картинкам): 

Это хвост кого? — Лисы. 

Это сумка кого? — Мамы. 

Это машинка кого? — Мальчика. 

Это уши кого? — Зайца; 

г) согласование имен прилагательных с существительными единственного числа мужско-

го и женского рода (назвать цвет предметов: шар — красный, карандаш — синий, машина 

— красная, чашка — синяя); 

д) употребление предложно-падежных конструкций с предлогами на, в, под, за (назвать 

местонахождение предметов на картинках или по демонстрации действий с предметами); 

е) употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: как 

назвать маленький предмет? (по картинкам): 

стол — столик 

ложка — ... 
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нос — ... кукла — ... 

дом — ... кровать — ... 

VI. Состояние связной речи (обследуется при наличии фразовой речи) 

Высокий уровень 

Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без помощи 

взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и допускает, то может ис-

править их сам. Пассивный и активный словарь практически соответствует возрастной 

норме. В речи простые распространенные предложения. 

Средний уровень 

Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, прилагает некоторые 

волевые усилия для выполнения заданий. 

Ребенок может выполнить большую часть предложенных заданий с помощью взрослого, 

допускает не более чем по 1—2 ошибки при выполнении каждого из тестовых заданий. 

Объем пассивного и активного словаря несколько ниже нормы. Речь состоит из отдельных 

слов или простых предложений, состоящих из двух-трех слов. 

Низкий уровень 

1.  Развитие неречевых психических функций 

Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в контакт вообще, 

проявляет негативизм, не принимает помощи, не прикладывает волевых усилий для вы-

полнения заданий. Допускает более трех ошибок при различении звучащих игрушек. Не 

различает контрастные по размеру предметы, игрушки. Не различает предметы, игрушки 

красного, синего, зеленого, желтого цветов. Не подбирает по образцу картинок с изобра-

жениями предметов круглой, квадратной, треугольной форм. Не показывает направления 

«вверху», «внизу», не складывает разрезные картинки из двух частей. Не складывает 

изображения из палочек по образцу. Не может соорудить несложные постройки из трех 

кубиков по образцу. 

2.  Развитие моторной сферы 

Ребенок не может пройти или пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу. 

Не может прыгнуть в длину с места. Не умеет выполнять прыжки на месте на двух ногах. 

Не может перешагнуть через палку, расположенную над полом на высоте 25-30 см. Не 

может переложить игрушку из одной руки в другую,  перед собой, над головой. Не может 

бросить мяч двумя руками.. Все движения выполняет не в полном объеме, в замедленном 

темпе, проявляя моторную неловкость. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не умеет рисовать горизонтальные и вер-

тикальные линии, кружки. Не может сложить в ведерко 3—4 небольшие игрушки, а потом 

поочередно достать их. Не умеет лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. Все 

движения выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь. От-

мечается наличие леворукости, амбидекстрии. 

Ребенок не может надуть щеки, открыть и закрыть рот по команде логопеда, широко 

улыбнуться, сделать губки «хоботком», показать широкий язык, показать узкий язык; по-

ложить язык сначала на верхнюю губу, а потом на нижнюю; покачать языком влево-

вправо, широко открыть рот по команде логопеда и зевнуть. Все движения выполняет не в 

полном объеме, замедленном темпе, плохо переключаясь. 

3.  Развитие фонетической стороны речи 

Ребенок не воспроизводит звукоподражаний с опорой на картинки. 

Допускает множественные ошибки, нарушает звуконаполняемость и слоговую . структуру 

слов, повторяемых за логопедом. У ребенка нарушено произношение 8—10 и более зву-

ков. 
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У ребенка недостаточный объем дыхания. Состояние голосовой функции не соответствует 

норме. Нарушены темп, ритм, паузация. Речь не интонирована. 

4.  Развитие фонематических функций 

Ребенок допускает более трех ошибок при показе на картинках предметов, названия кото-

рых различаются одним звуком. 

5.  Развитие импрессивной речи 

Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже возрастной нормы. Ребенок  плохо 

понимает обращенную речь. Не может показать по просьбе логопеда отдельные предметы, 

части тела. Не понимает обобщающих слов, не может показать картинок по предложен-

ным темам. Не понимает действий, изображенных на картинках. Не может выполнить по-

ручений по словесной инструкции. Не понимает форм единственного и множественного 

числа имен существительных. Не понимает предложно-падежных конструкций с предло-

гами. Не понимает существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и не 

может показать называемых логопедом предметов. 

6.  Развитие экспрессивной речи 

Активный словарь ребенка значительно ниже нормы. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении предложно-падежных конструкций с пред-

логами «на», «в», «под», «за» при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

7.  Развитие связной речи. У ребенка лепетная речь или речь, состоящая из отдельных 

слов. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых  функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи детей 4-7 лет составитель Н.В. Нищева. При проведение 

диагностического обследования используется дидактический  материал пособия Нищева 

Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи ( с 4 до7 

лет)» — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Сбор анамнестических данных. 

 Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воз-

действия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, 

проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бы-

товые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы 

беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или 

слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение 

ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, 

большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроин-

фекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболева-

ния). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку 

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обиль-

ных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбужде-

ние, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего 

развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, 

узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). По медицин-

ской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов 

стоит на учете, с каким диагнозом). 
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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; отно-

шение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы резуль-

таты. 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить осо-

бенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избира-

тельность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных 

реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различе-

ния контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных ин-

струментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, ду-

дочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных 

инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает му-

зыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 

называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направле-

ние 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 коло колокольчиком в руках, а ребенок по-

казывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование слухового вос-

приятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед 

за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различе-

ния ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца та-

кого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Ес-

ли ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои си-

лы в подборе шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюд-

ца 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 геомет-

рическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку ло-

гопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и ци-

линдр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявле-

ния 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, ле-

вую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый 

глаз, левый глаз, 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 процес-

се составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает после-
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довательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный раз-

резы), 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 картин-

ки 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, ориенти-

руясь 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 па-

лочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие ано-

малий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двух-

сторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне че-

люстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, от-

крытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односто-

ронняя 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), подъязыч-

ной 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 по-

хлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если вос-

приятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает 

упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, 

логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, по-

прыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд за-

даний: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После 

этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (пол-

ный 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 (сло-

жить 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 сна-

чала 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 ве-

дерко 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. Исследуя кинестети-

ческую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вы-

тянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на 

обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобра-

зить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 
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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 игруш-

ке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, ло-

гопед 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, ре-

бенку 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, лома-

ные, 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 разре-

зы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению дви-

жений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении че-

тырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть пра-

вый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, 

надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть пра-

вый 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 то-

нус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замед-

ленность 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 под-

ражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, вы-

полняет 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 ниж-

ней 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 то-

нус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положе-

нии, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюно-

течение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с про-

верки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изоб-
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раженными 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 пред-

лагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарел-

ку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги 

куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний ребенок показывает все пере-

численные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, 

стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показыва-

ет еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост 

лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем логопед проверяет способность ребен-

ку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен «назвать одним словом» несколько иг-

рушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обоб-

щающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», 

«Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние жи-

вотные», «Дикие животные», «Транспорт», также назвав «одним словом» предложенные 

картинки по перечисленным выше темам.  

Затем 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 по-

казывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, 

убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ре-

бенку 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 ре-

бенок по просьбе логопеда показывает 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; мо-

лодой и старый люди; веселый и грустный мальчики; высокий и низкий дома. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Четы-

рехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, кук-

лы, 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 также предлагается 

показать, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шка-

фа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, вед-

ро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда 

носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рука-

вицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множе-

ственного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, 

где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последова-

тельно показывает на картинках, где птица летит, птицы летят, машина едет, машины 
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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, кото-

рая 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 до-

рогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком от-

дельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлага-

ется сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а потом — кар-

тинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ре-

бенку 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? Пока-

жи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед снача-

ла 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, ко-

торая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распу-

стившемся 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 па-

ры: кот—кит, дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—коза, мишка—миска, коч-

ка—кошка, малина—Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно сле-

дующие пары: мышка—мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—

редька, цвет—свет, челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе лого-

педа 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 (одно-

словная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игру-

шек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечис-

лить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по 

просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем логопед пред-

лагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. Четырех-

летнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, гла-

за, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пяти-

летний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, ворот-
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ник, 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 ребе-

нок 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 ре-

бенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка 

спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Пти-

цы 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 кукуш-

ка?». 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 — фиоле-

товый, розовый, коричневый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на кар-

тинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огу-

рец? 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 квад-

ратное, 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 грамматическо-

го 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, лис —листья, 

стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существи-

тельных 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? (Каранда-

шом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на 

вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отве-

чает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. Следу-

ющим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности 

ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными единствен-

ного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: 
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красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует сло-

восочетания: 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 маши-

на? (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 слово-

сочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образу-

ет словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Ше-

стилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воро-

бьев, 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. 

При чем 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, лен-

та—ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следую-

щие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо—крылечко, кресло—креслице». 

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно пред-

ложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки 

кто?» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, 

начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слони-

хи — 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 образо-

вать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева де-

ревянный. 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 притяжа-

тельные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? 

А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Затем 

ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопе-

да: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит 

лужу, входит в дом). 

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка об-

разовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 

«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет». 
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Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пе-

ресказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рас-

сказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов 

по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что лю-

бил 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 «Ры-

балка». 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 звукослого-

вой структуры. 

 Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спи-

на, 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 следую-

щие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фото-

аппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем лого-

пед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 

исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть кар-

тинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять пред-

ложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологи-

ческого дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем ды-

хания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются харак-

теристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, ди-

сритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность упо-

требления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклица-

тельной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ре-

бенка 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, ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему ребенку ло-
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гопед 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. Шестилет-

ний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, 

жа—ша—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 пя-

тилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, 

арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит 

начальный ударный гласный звук в каждом из слов.  

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из сле-

дующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внима-

ние 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 зву-

ков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребе-

нок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направ-

ление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает пред-

ложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений 

не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, син-

кинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может пока-

зать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному поня-

тию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 
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Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок без-

ошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и отте-

ночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже един-

ственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилага-

тельные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без по-

мощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет началь-

ный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адек-

ватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает 

ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложен-

ные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из па-

лочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Коор-

динация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пугови-

цы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 

всегда точно, присутствуют синкинезии. 
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Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в пол-

ном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может по-

казать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единич-

ные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометриче-

ской формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. 

 Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множе-

ственного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но мо-

жет допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произно-

шении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называ-

ет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, 

но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при 

назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов 

ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существи-

тельных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные 

ошибки. При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ре-

бенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструк-

ций, согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные 

ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффикса-

ми и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без 

помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжи-

тельность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 
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Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные 

реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направ-

ление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множе-

ственные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не разли-

чает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не мо-

жет показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, 

либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с 

трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может вы-

полнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движе-

ния выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координа-

ция движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно 

держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнур-

ки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не доста-

точно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; сали-

вация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к од-

ному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом дей-

ствия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множествен-

ные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных кон-

струкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существи-

тельных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произ-

ношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации мно-

жественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
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Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выпол-

нении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не назы-

вает форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении 

задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множе-

ственные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании прила-

гательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числитель-

ных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образова-

нии существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детены-

шей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и го-

раздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с 

помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состоя-

ние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и 

более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок 

не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без 

ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный 

гласный из слов. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированно-

сти речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень ре-

чевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недораз-

витие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нару-

шения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, ди-

зартрия и др.). 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя  

1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

общего 

и   рече-

вого 

развития 

          

          

          

Примечание. 

1 – уровень развития неречевых психических функций 
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2 – уровень развития моторной сферы 

3 – уровень развития фонетической стороны; 

4 – уровень развития фонематических процессов; 

5 -  уровень развития  импрессивной речи; 

6 - уровень развития экспрессивной речи 

7 – уровень развития связной речи 

 

Диагностика по парциальным программам 

- в направлении социально-коммуникативное развитие: 

 

- в направлении познавательное развитие: 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций «Здравствуй, мир 

Белогорья!». / Серых Л.В.  Г.А. Репринцева. 

Мониторинг1 условий познавательного развития детей дошкольного возраста в рамках 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» выполняет функции контроля качества образо-

вательной среды в аспектах, связанных с приобщением детей к социокультурным тради-

циям Белгородской области. 

В соответствии с определенными данной программой условиями в систему мониторинга 

включены анализ коммуникативно-деятельностный составляющей образовательной среды 

и контроль оснащенности предметно- пространственной развивающей среды дошкольной 

образовательной организации. 

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной программы имеют: 

• благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к диа-

логу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников, 

как представителей Белогорья и носителей культурных традиций Белгородской области; 

• взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении культур-

ного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в деятельности. При 

этом важна естественность и определенная спонтанность, отвечающая интересам детей и 

возрастным возможностям дошкольников. В связи со сказанным выше, необходимо: 

• обеспечение гармоничного включения образовательной деятельности, определен-

ной задачами данной программы, в жизнедеятельность детского сада; 

• преемственность содержания и форм образовательной деятельности при проекти-

ровании «событийного сценария». 

Состояние предметно-пространственной среды и возможность еѐ обогащения в соответ-

ствии с культурными традициями Белгородчины будет зависеть от качества коммуника-

тивно-деятельностной составляющей среды. По мере освоения программы предметная 

среда будет наполняться продуктами исследовательских, проектных и творческих работ 

детей и взрослых (родителей и воспитателей). Изначально, как уже указывалось выше, 

предметно- пространственная среда должна быть обустроена для организации сюжетно- 

ролевых игр («Народная изба», «Семья», «Ферма» и др.), включать модели предметов бы-

та, уголки для различных разновидностей самостоятельной познавательно-

исследовательской, трудовой, творческой деятельности. 

Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного возраста в рамках 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» осуществляется администрацией дошкольной 

образовательной организации, педагогом-психологом, старшим воспитателем и педагоги-

ческими работниками, занятыми в реализации данной парциальной программы. Эксперти-

за образовательной среды при- звана выявить степень еѐ соответствия тем условиям, ко-

торые определены дан- ной парциальной программой, включая готовность педагога к реа-
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лизации указанной программы, наличие предметно-развивающей среды в дошкольной ор-

ганизации и установление контактов социальными партнерами детского сада. 

Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» проводится в соответствии с требовани-

ями к психолого-педагогическому мониторингу, сформулированными в «Рабочей концеп-

ции одаренности» (2003), и положениями Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования [25]: 

• основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и деятель-

ностью детей в реальной жизнедеятельности, 

• диагностика носит характер развернутого во времени комплексного исследования, 

результаты которого могут использоваться исключительно в целях оптимизации работы 

педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных образовательных по-

требностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО). В процессе педагогической диагностики 

познавательного развития  до- школьника осуществляется изучение развития деятельно-

сти детей, анализ продуктов деятельности детей, проводятся опросы родителей дошколь-

ников, фиксируется характер и содержание вопросов дошкольников, а также результаты 

наблюдений, полученные в ходе диагностических игровых ситуаций.  

Педагогическая диагностика познавательного развития дошкольника 

Предмет диагностики: содержание представлений ребенка о своей Родине в единстве по-

знавательного и эмоционально-чувственного компонентов. 

Стратегические линии педагогической диагностики: 

• становление познавательного интереса, 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в кон-

тексте социокультурных традиций Белгородчины. 

Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности до- школьников, 

опрос родителей, анализ вопросов дошкольников, диагностические игровые ситуации. 

Интегративный показатель познавательного развития: глубина, устойчивость, избиратель-

ность и действенность интереса к родному краю в сочетании с позитивным образом себя 

как белгородца. 

В ходе наблюдения педагогом отслеживается процесс преобразования взаимоотношений 

взрослых (педагогов и родителей) и детей в образовательных ситуациях от позиции «ря-

дом» к позиции «вместе», фиксируются следующие параметры: 

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельностью, 

• характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочитаемые формы 

совместной деятельности, 

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообразие, 

• анализ вопросов дошкольников (область интереса ребенка, временная перспектива, 

отношение к ответу, частота и содержательность вопросов), 

• готовность дошкольников к преодолению трудностей, стремление по- лучить ре-

зультат (рисунок, постройка, изделие и др.), 

• проявления самостоятельности и творчества в решении дошкольниками познава-

тельных задач в контексте социокультурных традиций Белгородчины. 

Анализ развития совместной деятельности дошкольников и воспитателя 

Педагогом анализируются и отмечаются в педагогическом дневнике следующие характе-

ристики совместной деятельности: 

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельностью (безраз-

личие к деятельности, инициированной взрослым – любопытство без попытки присоеди-

ниться – созерцание (наблюдение со стороны) – наблюдение и выполнение отдельных 

действий – соучастие в деятельности – инициирование деятельности в сотрудничестве – 
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инициирование самостоятельной деятельности – инициирование коллективной деятельно-

сти (проекта, акции и т.п.)), 

• характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочитаемые формы 

совместной деятельности, 

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообразие (удивле-

ние, радость познания нового (узнавания знакомых объектов), увлеченность процессом 

познания, удовлетворение от процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания но-

вого, гордость за свои успехи). 

Наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Моя роди- на» (модифици-

рованный вариант методики, представленной в научно- методическом пособии «Монито-

ринг в детском саду»[11]). 

В ходе наблюдения педагог фиксирует: 

• как часто дети обращаются к пособиям развивающего центра, содержащего мате-

риалы о родном крае и стране; 

• какие пособия у детей вызывают особый интерес; 

• обращаются ли дети за разъяснениями, дополнениями к педагогу; 

• способствуют ли представленные в развивающем центре материалы возникнове-

нию разговоров, игр на темы родного края и страны; 

• как воспитатель использует материалы развивающего центра в сов- местной дея-

тельности. 

Анализ спонтанных детских вопросов (адаптированный вариант методики К.В. Борчани-

новой и О.В. Солнцевой [4]). 

Цель – выявить содержание и глубину интереса детей к достопримечательностям родного 

города. 

 В ходе педагогической диагностики фиксируются вопросы, спонтанно возникающие у 

детей в свободной деятельности, на экскурсиях, занятиях и др. 

«Следует обратить внимание на то, слушает ли ребенок ответ, насколько внимательно он 

его слушает, как часто ребенок задает один и тот же вопрос» [11, c. 192]. 

Анализируется количество вопросов, связанных с родным городом (в со- отношении с во-

просами другой тематики), и характер данных вопросов. Вопросы созерцательного харак-

тера обращены к внешней стороне архитектурного сооружения или памятника природы, к 

фактам – названию, местонахождению. Вопросы познавательного характера обращены к 

событийной, скрытой от непосредственного взгляда стороне достопримечательностей 

родного города, к при- чинно-следственным связям. Важно проанализировать задают ли 

дети вопросы об истории родного города или только о современности, какие стороны 

жизни людей их интересуют. Задают ли дети вопросы о природе родного края? Интересу-

ются ли перспективами и возможностями будущего родного города? 

Анализ продуктов деятельности дошкольников 

Педагогическая ценность работы состоит, прежде всего, в том, что работа (рисунок, по-

стройка, изделие и т.п.) выполнена ребенком самостоятельно. Поместить рисунок в рамку 

или на подходящий фон, чтобы придать ему законченный эстетичный вид, или сфотогра-

фировать постройку в удачном ракурсе, чтобы сохранить ее в виде фото, – это труд взрос-

лого. Задача воспитателя со- стоит в том, чтобы предложить детям образец действия с ма-

териалами (напри- мер, для художественного творчества) и предоставить возможность для 

детского творчества. 

В педагогическом дневнике наблюдений отмечается: 

• наличие детских работ, связанных с темой семьи, детского сада, родного края или 

страны, выполненных по инициативе ребенка (указывается тема- тика работы, сюжет); 
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• степень самостоятельности ребенка в выполнении работы и индивидуальность (за-

мысел, выбор средств и манера выполнения);  

• характер выполнения работы (увлеченность, старательность, настойчивость в до-

стижении цели). 

Анализ совместной деятельности дошкольников и родителей 

Воспитатель фиксирует: 

• предпочитаемые виды деятельности (из перечня в разделе программы 

«Взаимодействие с родителями»); 

• отмечает отношение ребенка к совместным с родителями экскурсиям, играм и раз-

влечениям, исследованиям, проектам и т.д.; 

• вклад самого ребенка в совместный проект и т.п. 

Беседа с родителями 

Считаете ли Вы важным воспитание патриотических чувств у детей до- школьного воз-

раста? Почему? 

Можно ли сказать, что Вы знаете и любите свой родной край? 

Помогает ли Вам детский сад в воспитании у Вашего ребенка уважения к родителям? к 

своей Родине? 

Какие из предложенных детским садом видов деятельности Вам интерес- ны? Участвуете 

ли Вы в них? 

Как Ваш ребенок относится к совместным экскурсиям по родному горо- ду, совместным 

играм и развлечениям, совместным исследованиям или проек- там, связанным с семьей и 

родным краем? 

Довольны ли Вы знаниями своего ребенка о нашем крае? Почему? Удовлетворены ли Вы 

познаниями своего ребенка о стране? Почему? 

Беседа с   детьми   старшего   дошкольного   возраста   о   Белгороде и   его   достоприме-

чательностях   (адаптированный   вариант    методики К.В. Борчаниновой и О.В. Солнце-

вой [4]). 

Цель – выявить особенности представлений и отношения детей старшего дошкольного 

возраста к родному городу. 

Стимульный материал: 

1. Набор открыток с панорамными видами Белгорода (подчеркивающими его особен-

ности, например, был построен на меловых отложениях), несколько открыток с другими 

городами. 

2. Набор открыток с архитектурными сооружениями и памятными места- ми Белго-

рода, которые имеют разное социальное значение – развлекательное (например, зоопарк), 

познавательное (музеи), эстетическое (сады и парки). 

Беседу можно организовать в форме «Интервью с юным белгородцем», предварительно 

задав вопрос ребенку: 

- Можно ли тебя назвать белгородцем? Почему? 

В беседу необходимо включить примерно одинаковое количество вопро- сов на выявле-

ние представлений и отношения детей к городу (поселку, селу), общее количество вопро-

сов – не должно превышать 8. 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление представлений о го-

роде и его достопримечательностях 

Как называется твой родной город? 

Выбери картинки с Белгородом. Как ты узнал, что это Белгород? Что интересного ты зна-

ешь о Белгороде? 

Ты знаешь, что обозначает слово «достопримечательности»? 

Предложить ребенку рассмотреть открытки с достопримечательностями Белгорода. 
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Какие достопримечательности тебе знакомы? 

Откуда тебе знакомы эти достопримечательности (вопрос позволит вы- явить источники 

обогащения представлений детей о городе)? 

Что тебе известно о них, расскажи! Что тебе рассказывали родители? Что ты запомнил с 

экскурсии? 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление от- ношения детей к 

городу, горожанам, культурному окружению: 

Тебе нравится жить в Белгороде (Алексеевке, Губкине, Старом Осколе и т.п.)? Почему? 

Ты согласился бы уехать жить в другой город? (Какой?) Почему? Продолжи фразу: Белго-

род – это самый – 

Какими словами можно описать Белгород? 

Красивый\некрасивый (Чем красив Белгород?) 

Радостный\грустный (Почему в Белгороде радостно жить?) Интересный\неинтересный 

(Что есть интересного в Белгороде?) Что хорошего ты хотел бы сделать для родного горо-

да? 

Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, родителями), чтобы в твоем городе стало луч-

ше? 

Тебе хотелось бы узнавать новое и интересное о Белгороде? Для чего это тебе нужно? 

Способ обработки полученных результатов – интерпретация детских от- ветов. 

Диагностические игровые ситуации для детей старшего дошкольного возраста 

• Расскажи гостю о своем городе (1). Репортаж о Белгороде (2). Анализируется спо-

собность ребенка составить связный рассказ на заданную тему и характер представлений 

о родном городе. 

• Творческая работа «Подарок на память о Белгороде». Выявляется действенность 

интереса к родному краю, способность продуктивно закончить деятельность, использо-

вать продукт деятельности по назначению, например, как подарок родственнику из друго-

го города. 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, федеральной 

программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реа-

лизацию данного содержания 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психофи-

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго-

гическим 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего дошкольного 

возраста 

 Формирование принятых в обществе норм поведения (здороваться и прощаться с 

окружающими, благодарить, обращаться с просьбой о помощи). 

 Развитие навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование умения слушать инструкции взрослого, вести себя спокойно во 

время организованной образовательной деятельности. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности к совместной деятельности, умения договариваться, 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование навыков игровой деятельности в соответствии с потребностями (по-

движные, дидактические, музыкальные игры и др.). Способствование замене предметной 

деятельности сюжетно-отобразительной игрой. 

 Формирование образа «Я», гендерной и семейной принадлежности. Развитие навы-

ков самообслуживания. Воспитание культурно-гигиенических навыков (самостоятельно 

мыть руки с мылом, мыть лицо, вытирать руки и лицо полотенцем). 

 Формирование положительного отношения к труду, желания трудиться, ценить ре-

зультаты труда окружающих. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социу-

ме, природе, о правилах безопасности дорожного движения. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольно-

го возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

и людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в форме разви-

вающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся рече-

вого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношени-

ям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работ-

ники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вер-

бальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, 

с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся раз-

личать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их по-

мощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, 

которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего пе-

дагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

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

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) обучаю-

щихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направле-

но на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам вза-

имоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Ак-

тивное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учите-

лей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и со-

вершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям рече-

вого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями ре-

чи. Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуа-

циях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вер-

бальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организован-

ной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по ак-

тивизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное разви-

тие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников 

и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, по-

этому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого вни-

мания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с 

ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспита-

телями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет сти-

мулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 
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В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желатель-

но вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направле-

но на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, даль-

нейшее 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 стимулиро-

вание потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой дея-

тельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "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 представ-

лений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных матери-

алов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведе-

ния в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизи-

руется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение 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 недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, по-

движные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направле-

ниям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-

терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Заня-

тия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-

ностью) 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, познава-

тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным обра-



60 

 

зом 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. У обучающих-

ся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, не-

обходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представ-

лений 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 услови-

ях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обу-

чающихся старшего дошкольного возраста 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. 

 

Познавательное развитие. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образова-

тельной 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 окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 раннего дошкольного возраста 

Восприятие. Слухового восприятия, внимания, памяти. 

 Формирование внимания к неречевым звукам (звучащие игрушки, пред-меты-

заместители, бытовые шумы, «голоса» природы) в дидактических играх («Что зву-

чит?», «Где звенит колокольчик?», «Где квакает лягушка?», «Узнай по голосу и пока-

жи» и т. п.). 

 Формирование умения реагировать на неречевой и речевой сигналы. Воспитание уме-

ния вслушиваться в речь и давать ответные двигательные реакции. 
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 Воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

звучащих предметов (колокольчик, часы, будильник, телефон), тихой и громкой речи. 

 Развитие чувства темпа, ритма. 

 Воспитание сосредоточенности, выдержки. Развитие слухоречевой памяти. 

Восприятие. Зрительного  восприятия, внимания, памяти. 

 Развитие оптико-пространственной функции, воспитание навыка фиксации взгляда на 

объекте и активного восприятия объекта. 

 Развитие зрительного внимания при обязательном тактильном контакте ребенка с изу-

чаемым предметом. 

 Формирование умения находить сходные предметы среди других предметов при нали-

чии эталона. 

 Формирование умения подбирать парные картинки, составлять разрезные картинки из 

двух частей (вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы). 

 Развитие зрительной памяти в играх {«Чего не стало?», «Что появилось?», «Чего не 

хватает?»). 

Элементарные математические представления 

 Ознакомление детей с геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник, шарик, 

кубик, призма — крыша). 

 Обучение подбору геометрических форм по подобию и по называнию. Формирование 

понятий большой, маленький, один, много, ни одного, такой же. 

 Обучение подбору больших и маленьких предметов по подобию. 

 Формирование навыка дифференциации предметов по величине в порядке увеличения 

или уменьшения размеров. 

 Формирование умения подбирать предмет по двум заданным характеристикам. 

Окружающий мир. Природа 

 Вызывание интереса к предметам ближайшего окружения {игрушки, посуда, обувь, 

одежда, мебель, транспорт). 

 Обучение узнаванию и различению некоторых фруктов и овощей, определению их 

цвета, формы, размера. 

 Обучение обследованию окружающих предметов, определению их цвета, формы, раз-

мера. 

 Обучение установлению сходства и различия между окружающими предметами 

{большой мяч и маленький мяч, одинаковые матрешки, красный и синий кубики, 

красные кубик и шарик). 

 Развитие умения ориентироваться в схеме собственного тела. Формирование умения 

следовать за взрослым в заданном направлении. Воспитание умения видеть красоту 

природы в разные времена года. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сен-

сорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; форми-

рование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 
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 элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нуж-

но собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В 

этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обу-

чающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредован-

ность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. 

С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обоб-

щениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элемен-

тарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоя-

тельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повыше-

ние познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними простран-

ственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объекта-

ми, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровож-

дение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и инди-

видуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о 

себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в сов-

местных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окру-

жающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассмат-

ривание иллюстративного материала, драматизация. 
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Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обу-

чающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим ра-

ботником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста: 

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, вре-

менных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объек-

тов, 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 деятель-

ности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательно-

го, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При 

этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются твор-

ческие 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, состоя-

ния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различ-

ным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

Речевое развитие. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
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 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; фор-

мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

раннего дошкольного возраста: 

Звуковая культура речи 

 Формирование навыка выполнения длительного и краткого толчкообразного выдо-

ха. 

 Формирование и развитие навыка воспроизведения гласных звуков [у], [а], [о], [и] 

вслед за взрослым с постоянной и различной громкостью. 

 Формирование навыка плавного снижения интенсивности звучания гласного звука 

в процессе его длительного протягивания. 

 Формирование навыка воспроизведения данных гласных звуков по называнию 

взрослым символа звучания: [у] — воет волк, [а] — девочка качает куклу, [о] — у 

мальчика болит зуб, [и] — кричит жеребенок. 

 Развитие речевого подражания на базе гласных звуков [у], [а], [о], [и], их слияний. 

 Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза в открытых слогах и сло-

вах с ними. 

 Формирование элементарных артикуляторных навыков при выполнении артикуля-

ционной гимнастики. 

 Развитие силы и динамики голоса. 

 Развитие интонационной выразительности на материале гласных звуков и звуко-

подражаний. 

 Развитие способности к звукоподражанию в различных играх. 

 Формирование навыка прохлопывания, простукивания, прошагивания слогового 

рисунка слов, состоящих из двух открытых слогов. 

Развитие импрессивной речи. Формирование словаря. Грамматический строй речи. 

Связная речь 

 Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредото-

чиваться, настраиваться на восприятие речи и давать ответные двигательные реак-

ции. 

 Расширение объема понимания обращенной речи, накопление пассивного словаря с 

ориентацией на понимание целостных словосочетаний, подкрепленных наглядным 

предметным действием (пить сок, варить суп, копать песок). Формирование умения 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. Обучение детей 

узнаванию предметов по их назначению («Чем ты будешь есть?»), по их описанию 

(он круглый, красный, резиновый, его можно бросать). 

 Формирование доступных обобщающих понятий (игрушки, одежда, обувь). 

 Развитие пассивного глагольного словаря: 

 обучение пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди и животные 

совершают различные действия (мальчик сидит, собака сидит, птичка сидит; маль-

чик спит, собака спит, птичка спит), 

 обучение пониманию действий, совершаемых одним и тем же лицом (собака ле-

жит, сидит, стоит, бежит), 

 обучение ориентировке в названиях действий, когда они даны без обозначения 

объектов («Кто спит, сидит, лежит, бежит?»); 
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 обучение детей переключению с одного действия на другое по словесной инструк-

ции, различению утвердительных и отрицательных приказаний, выполнению одно- 

и двухступенчатых инструкций. 

 Развитие понимания грамматических форм (единственное и множественное число 

существительных, единственное и множественное число глаголов, уменьшитель-

ные суффиксы существительных, косвенные падежи существительных мужского и 

женского рода). 

 Обучение пониманию простых предложений. 

 Обучение соотнесению слов один, много, ни одного с соответствующим количе-

ством предметов; соотнесение слов большой, маленький, такой же с размером 

предлагаемых предметов. 

 Различение пространственного расположения предметов при условии, что предме-

ты находятся в привычных для ребенка местах. Дифференциация простых предло-

гов. 

 Обучение пониманию вопросов по предметной и сюжетной картинкам, по прочи-

танной сказке (со зрительной опорой). 

 Формирование умения понимать и выполнять двухступенчатые, а к концу учебного 

года — и трехступенчатые инструкции. 

Развитие экспрессивной речи. Формирование словаря. Грамматический строй речи. 

Связная речь 

 Вызывание потребности подражать слову взрослого. 

 Формирование звуко-слоговой структуры слов с правильным воспроизведением 

ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в двусложных словах типа 

мама, Катя, иди, усы, котик, вагон, в односложных словах типа мак, кот, в трех-

сложных словах типа бананы, панама. 

 Формирование умения называть детей группы и членов семьи, а также предметы 

ближайшего окружения. 

 Формирование умения называть детей группы и членов семьи, а также предметы 

ближайшего окружения. 

 Формирование и расширение номинативного словаря по изучаемым лексическим 

темам. 

 Формирование глагольного словаря, работа над активным усвоением повелитель-

ного наклонения глаголов и инфинитива. 

 Введение в речь прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, желтый, зе-

леный), размер (большой, маленький), свойства (горячий, холодный, кислый, слад-

кий, хороший, плохой). 

 Включение в активный словарь личных и притяжательных местоимений я, мы, ты, 

вы, он, она, мой, твой, ваш, наш. 

 Формирование умения образовывать имена существительные в единственном и 

множественном числе. 

 Формирование умения образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 Формирование умения согласовывать прилагательные с существительны-ми муж-

ского и женского рода в числе и падеже. 

 Обучение активному использованию в речи инфинитива и повелительного накло-

нения глаголов. 

 Обучение договариванию фраз, начатых логопедом, со зрительной опорой. 
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 Вызывание и закрепление в речи двусловных предложений типа «Где киса?», «Дай 

кису», «Это киса», «Тут киса», «На кису». 

 Стимулирование к договариванию слов, словосочетаний в повторяемых логопедом 

потешках, стихах, сказках. 

 Формирование умения отвечать на вопросы по картинке и по демонстрации дей-

ствий («Кто ест кашу?» — «Катя». — «Что Катя делает?» — «Ест». — «Что Катя 

ест?» — «Кашу»), 

 Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке (со зрительной опорой) и 

умению отвечать на них. 

 Формирование умения самостоятельно составлять предложения по не-большой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом {«Аня сидит», «У Кати кот», 

«Ваня пьет воду»). 

 Обучение составлению предложений с обращением. 

 Формирование умения заучивать небольшие потешки, стишки с опорой на картин-

ки. 

Интерес к художественной литературе 

 Ознакомление детей с устным народным творчеством, привитие интереса к малым 

формам фольклора. Развитие способности эмоционально откликаться на сюжеты 

потешек, пестушек, прибауток, колыбельных. 

 Обучение детей запоминанию потешек, пестушек, прибауток с помощью зритель-

ной опоры. 

 Обучение запоминанию стихотворного произведения со зрительной опорой. Вызы-

вание эмоционального отклика на стихотворное произведение, желания договари-

вать за взрослым слова и словосочетания. 

 Формирование умения внимательно слушать чтение произведения, понимать со-

держание, договаривать слова и словосочетания вслед за взрослым при рассказы-

вании русских народных сказок, авторских сказок, рассказов. 

 Развитие умения эмоционально откликаться на события прочитанного произведе-

ния, сопереживать героям произведения. 

 Формирование навыков рассматривания иллюстраций к литературным произведе-

ниям, умения соотносить их с текстом, показывать на них героев произведения, за-

давать вопросы по ним: «Кто это? Что это? Что он делает?» 

 Формирование умений вступать в речевой контакт со взрослым после чтения про-

изведения и отвечать на поставленные вопросы по тексту. 

 Вовлечение детей в игровую ситуацию в процессе знакомства с литературным про-

изведением, воспитание желания вступать в игровое взаимодействие со сверстни-

ками, обыгрывать сюжеты знакомых сказок. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и эле-

ментарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными. Развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работни-
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ком и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лекси-

ческой стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной ре-

чи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окру-

жающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к ре-

чи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педа-

гогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ре-

бенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и 

с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обу-

чающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ро-

левых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, вос-

питывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с полови-

ной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работни-

ком показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими 

проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогиче-

ских работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаи-

модействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного воз-

раста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколь-

ко та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, 

а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учи-

тывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обуча-

ющихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой дея-

тельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 
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Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, ис-

пользуя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную ре-

чевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоцио-

нального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка сред-

него дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятель-

ности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" яв-

ляется формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обуча-

ющихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятель-

ности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышле-

ние. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных пред-

ставлений 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 произведени-

ям, 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 со-

ставлять простейший словесный план о содержании и последовательности действий в раз-

личных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организо-

ванных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на во-

просы "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 педа-

гогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хо-

тят читать сами, предоставляется такая возможность. 
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Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по разви-

тию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможно-

стей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической ра-

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

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении 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 изобрази-

тельном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего дошкольного возраста. 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность 

Формирование элементарных изобразительных навыков в лепке и рисовании, работы 

пальчиками (методика пальчикового рисования), кистью, карандашом, работы с глиной, 

пластилином, пластической массой. 

Развитие умений обводить изображения по контуру, пытаться изображать знакомые пред-

меты, проводить различные линии: длинные и короткие, вертикальные и горизонтальные 

(дорожки, ручейки, травка, заборчик), дополнять знакомые изображения деталями. 

Формирование первичных представлений о цвете и форме предметов, о свойствах красок, 

карандашей, пластических масс. 

Развитие умения выделять и называть основные формы предметов, лепить (шар, колбаска, 

лепешка), соединять две формы в один предмет (колбаска и шарик — погремушка, ле-

пешка и колбаска — тарелка и ложка). 

Формирование представлений о различных средствах художественной выразительности 

(пятно, полоса, точка). Обучение рисованию дождика, снежка, тучки. Формирование уме-

ния видеть целостность создаваемого художественного образа, развитие творческой 

наблюдательности. 

Конструктивная деятельность 

Стимуляция пальцевой моторики посредством массажа кистей и пальцев рук. Развитие 

пальцевой моторики в специальных играх, упражнениях, пальчиковой гимнастике. Обу-

чение работе со строительными (кубики, крупный конструктор) и природными материа-

лами (песок, вода, камешки, желуди, каштаны). Формирование умения выполнять не-
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сложные постройки по образцу и описанию. Обучение разборке и хаотичной сборке пи-

рамидки. 

Обучение выполнению манипуляций с матрешками, игрушками-вкладышами. 

Формирование навыка хаотичной шнуровки. Обучение нанизыванию крупных бусин на 

шнурок. Формирование навыков работы с крупной мозаикой. 

Обучение складыванию разрезной картинки из двух частей ,(горизонтальный, вертикаль-

ный и диагональный разрезы). 

Обучение расстегиванию крупных пуговиц. Обучение выполнению аппликации из гото-

вых форм. 

Музыкальная деятельность 

Воспитание активного интереса к разным видам музыкальной деятельности. 

Слушание. Развитие умения внимательно слушать спокойные, бодрые песни, понимать их 

содержание, различать звучание фортепиано, металлофона, погремушки, бубна, колоколь-

чика. 

Пение. Развитие умения подпевать отдельные слова, фразы с помощью взрослого. 

Музыкально-ритмические движения 

Формирование способности выполнять простейшие танцевальные движения за взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, выполнять повороты кистей рук, полуприседать). 

Развитие умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, 

выполнять образно-игровые движения по показу («мишка идет», «зайчики прыгают», 

«птички летают»). 

Совершенствование умения ходить и бегать под музыку. 

Театрализованная деятельность 

Привлечение детей к театрализованной игре, играм-драматизациям по мотивам русских 

народных сказок, участию в забавах, развлечениях, праздниках. Развитие творческих спо-

собностей, подражательности, умения передавать эмоциональное состояние человека ми-

микой, позой, жестом, движением. Формирование приемов вождения настольных кукол. 

Культурно-досуговая деятельность 

Формирование самостоятельности в работе с художественными материалами. 

Привлечение к играм с пением, к посильному участию в театрализованных играх, забавах, 

развлечениях. Формирование навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое разви-

тие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творче-

ством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое раз-

витие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать усло-

вия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обу-

чающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации вклю-

чаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обуча-
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ющихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в музыкальной образовательной деятельности 

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

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

на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работ-

ники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и играми и художествен-

ными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художе-

ственного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представ-

лено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музы-

кальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-

водимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в об-

ласти "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные представи-

тели) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются об-

разы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая осно-

ва движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях со-

здаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающих-

ся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, раз-

вивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о мате-

риалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегри-

рующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимули-

рующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально  

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать усло-

вия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в ло-

гопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представле-

ний о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музы-

кальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к 

участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-
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дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обуча-

ющиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы му-

зыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 старшего дошкольного возраста. 

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоя-

тельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполага-

ет 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 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 изобрази-

тельной 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 впе-

чатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и уме-

ний. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о му-

зыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обуча-

ющиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной вырази-

тельности (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 продолжа-

ют развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динами-

ческий, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Му-

зыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в хо-

де занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-

нечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
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голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального ру-

ководителя и воспитателей. 

 

Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, 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 по-

движными 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 эле-

ментарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагоги-

ческие работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацелен-

ных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создали возможность для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представ-

лений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о 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 иг-

ры (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, за-

нятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуж-

дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию рав-

новесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Инструкторы по физической культуре проводят физкультурные занятия, занятия по пла-

ванию, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям воз-

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

видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

раннего дошкольного возраста. 

Создание условий для всестороннего полноценного развития организма детей; способ-

ствование укреплению здоровья, закаливанию, развитию мышечной, дыхательной, сер-

дечно-сосудистой систем организма. Формирование у детей умения сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку; профилактика плоскостопия. 

Обучение ходьбе и бегу, согласовывая движения рук и ног. 



74 

 

Развитие ловкости, быстроты, выносливости, силы, глазомера, координации движений, 

умения сохранять равновесие, общей и пальчиковой моторики, чувства темпа и ритма. 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

Формирование и совершенствование двигательных умений с целью укрепления и разви-

тия мышц, обогащения двигательного опыта детей. Обучение выполнению движений не 

только по показу, но и по словесной инструкции. Развитие наблюдательности и любозна-

тельности детей. Воспитание интереса к занятиям физической культурой, к физическим 

упражнениям и подвижным играм. Ежедневное использование таких форм работы по фи-

зическому развитию детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

физические упражнения, игры и упражнения на свежем воздухе. 

Основные движения 

ХОДЬБА 

Обучение ходьбе врассыпную, стайкой за взрослым, в разные стороны и в заданном 

направлении, парами, держась за руки; чередовать ходьбу врассыпную с ходьбой стайкой. 

Способствование развитию умения ходить по кругу, взявшись за руки; «змейкой» между 

предметами (кегли, кубики, модули); с переступанием через предметы (кубики, палки, 

шнуры); друг за другом. 

Обучение ходьбе в колонне по одному на носках, с высоким подниманием колена; с оста-

новкой и сменой направления, с изменением темпа по сигналу; с переходом на бег и 

наоборот. Развитие умения выполнять ходьбу на месте, приставным шагом вперед, в сто-

роны, назад; по наклонной и горизонтальной поверхности. 

БЕГ 

Обучение бегу врассыпную, стайкой за взрослым в индивидуальном темпе, в заданном 

направлении; чередованию бега врассыпную с бегом в обусловленное место. 

Обучение бегу друг за другом в колонне по одному, в указанном направлении, со сменой 

направления; между предметами; по дорожке (ширина 40— 50 см); с ленточкой (погре-

мушкой, колечком); в играх. 

Формирование умения переходить от ходьбы к бегу и наоборот. 

Обучение бегу с изменением темпа по сигналу, с остановкой по сигналу, по кругу, взяв-

шись за руки. 

УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ 

Способствование развитию координации движений, внимания, самостоятельности, со-

вершенствованию функциональной взаимосвязи зрительного и двигательного анализато-

ров, формированию качества выполнения движений и скорости их выполнения. 

Обучение ходьбе по прямой и извилистой дорожкам, обозначенным мелом или выложен-

ным шнурами на полу (ширина 20—30 см, длина 2—3 м); по доске; по наклонной доске 

(край доски приподнят на 10—20 см); по гимнастической скамейке; с перешагиванием 

линии, палки, кубиков, рейки (высота 10—15 см). Формирование умения ходить на четве-

реньках по гимнастической скамейке, ходить с перешагиванием из обруча в обруч, из кру-

га в круг, с ящика на ящик (высота 10—15 см); по извилистой линии (длина 2—3 м), с 

кружением на месте. 

Формирование умения выполнять медленное кружение в одну сторону и в противополож-

ные стороны; кружение с предметом в руке (платочек, обруч, флажок). 

ПРЫЖКИ 

Обучение поскокам на месте на двух ногах; на двух ногах с продвижением вперед; с пово-

ротом вокруг себя. 

Формирование умения прыгать через ленту (веревку), положенную на пол; через две па-

раллельные линии (веревки), расстояние между которыми 10—20 см. Обучение прыжкам 
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в длину с места на двух ногах; вверх с места, касаясь предмета, поднятого на 10—15 см 

выше поднятой руки ребенка; в глубину (спрыгивать с высоты 10 см).  

КАТАНИЕ, БРОСАНИЕ, ЛОВЛЯ, МЕТАНИЕ 

Обучение прокатыванию мяча взрослому двумя руками стоя и сидя (с расстояния 0,5—1,5 

м); прокатыванию мяча одной рукой; прокатыванию мяча друг другу стоя и сидя (с рас-

стояния 0,5—1,5 м), под дугу. 

Формирование умения бросать мяч от груди, из-за головы, снизу двумя руками; бросать 

вдаль правой и левой рукой мелкие предметы (шарики, шишки, мешочки с песком). 

Формирование умения перебрасывать мяч двумя руками через веревку, ленту, сетку, 

находящуюся на уровне груди ребенка (с расстояния 1—1,5 м). 

Развитие умения ловить мяч, брошенный взрослым, с расстояния 0,5— 1,0 см. Обучение 

бросанию предметов (шишки, резиновые и мягкие мячики) в горизонтальную цель (в кор-

зину или ящик, стоящие на полу) двумя руками, правой и левой рукой (на расстояние 1—

1,2 м). 

Обучение метанию предметов (мячей, мешочков с песком) на дальность правой и левой 

рукой (расстояние 1—2,5 м). 

ПОЛЗАНИЕ И ЛАЗАНИЕ 

Обучение ползанию на четвереньках в прямом направлении (на расстоянии 3—4 м); за ка-

тящимся предметом (большим мячом); по дорожке между двумя линиями, веревками. 

Формирование умения вползать в обруч, подлезать под препятствие — ленту, веревку, ду-

гу (высота 40—50 см), с последующим переползанием через гимнастическую скамейку, 

бревно (высота 20 см). 

Обучение лазанию по лесенке (стремянке, гимнастической стенке) вверх и вниз (до 2—4-й 

перекладины) в индивидуальном темпе удобным способом. Формирование умения лазать 

по наклонной лесенке. 

Строевые упражнения 

Все построения и перестроения проводятся с помощью взрослого. Обучение построению 

стайкой, врассыпную, в круг, в шеренгу, в колонну по одному, в колонну парами. 

Формирование умения перестраиваться из колонны в круг и обратно; из колонны в шерен-

гу и наоборот; из колонны по одному в колонну по два (парами), стоя на месте. 

Общеразвивающие упражнения 

Формирование умения выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для ног и для 

туловища, с предметами и без предметов. 

ДЛЯ РУК И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 

Развитие умений поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать вниз, сги-

бать и разгибать; выполнять хлопки перед собой и над головой, круговые движения со-

гнутыми в локтях руками перед грудью и разводить их в стороны; отводить руки назад и 

за спину. 

ДЛЯ НОГ 

Формирование умения выполнять шаги вперед, назад, в стороны; поднимать и опускать 

ноги, сидя на стуле, скамейке; сгибать и разгибать ноги стоя, лежа. 

Обучение ходьбе на месте. 

Формирование умения приседать с опорой и без нее; отводить правую (левую) ногу с опо-

рой на носок, пятку; вставать на носки ног. 

ДЛЯ ТУЛОВИЩА 

Обучение наклонам вперед, вправо, влево; поворотам вправо, влево из положения стоя и 

сидя. Формирование умений выполнять наклоны из положения сидя и лежа; поднимать и 

опускать, сгибать и разгибать ноги, лежа на спине; сгибать и разгибать ноги, сидя на полу; 
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разводить ноги в стороны и соединять их обратно, сидя на полу; выполнять одновремен-

ные движения руками и ногами, лежа на полу. 

Формирование умений подниматься из положения сидя на пятках, стоя на коленях; са-

диться на пятки из положения стоя на коленях. 

Игровые и подражательные движения 

Развитие интереса ребенка к выполнению упражнений, желания повторять движения в 

самостоятельной деятельности. Развитие внимания, воображения, двигательной памяти, 

ориентировки в пространстве в процессе выполнения данного вида движений. 

Подвижные игры 

Развитие двигательной активности, координации движений, ловкости, внимания, памяти, 

умения слушать и слышать речь взрослого. 

Формирование умения начинать и заканчивать действия по сигналу, взаимодействовать 

друг с другом в играх. 

Способствование повышению уровня речевого общения со взрослым, развитию у малы-

шей положительных эмоций, доброжелательности к другим детям и ко взрослому. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закали-

вание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с ме-

дицинскими работниками и учителем - логопедом. Активными участниками образова-

тельного процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются разви-

вающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обу-

чающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культу-

ре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе образовательной 

деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных 

досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий по 

адаптивной физкультуре, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполне-

нии музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сен-

сомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроиз-

водятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 
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играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекци-

онной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решают-

ся в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образователь-

ных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, пред-

полагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" интегри-

руется в сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нару-

шением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает фор-

мирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жиз-

ни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спор-

тивных 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, основ-

ная 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, вы-

носливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо-

знанной 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 заня-

тиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся адаптивная физкуль-

тура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными эле-

ментами, спортивные праздники и развлечения. В бассейне обучающихся обучают плава-

нию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоя-

тельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать пра-

вила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работ-

ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 
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праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способ-

ностей 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 креатив-

ности обучающихся. 

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 иллюстра-

тивный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обу-

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую сре-

ду. 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 обуча-

ющихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

ния о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их со-

блюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содер-

жание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 

развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоро-

вья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникно-

вения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей и интересов 

Дошкольное образование может быть получено в ДОО, а также вне еѐ – в форме семейно-

го образования. Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получе-

ния дошкольного образования учитывается мнение ребѐнка. 

ДОО использует сетевую форму реализации Программы ДО и (или) отдельных компонен-

тов Программы. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися Про-

граммы ДОО с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций (органи-

зации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, не-

обходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующим об-

разовательным программам), с которыми устанавливаются договорные отношения. 

При реализации Программы могут использоваться различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, ис-
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ключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. При-

менение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

работа с электронными средствами обучения при реализации Федеральной программы 

должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности 

и возрастными особенностями детей: 

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет самостоя-

тельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальны-

ми особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Су-

щественное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обуче-

ния детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельно-

сти применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Феде-

ральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особен-

ностями детей: 

I. в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое); 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

 ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверст-

никами под руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

 игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подмета-

ет веником, поливает цветы из лейки и другое); 

 музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

II. в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строи-

тельно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеси-

туативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалоги-

ческая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобрази-

тельная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребѐнка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спор-

тивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 
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 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инстру-

ментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог может использо-

вать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным фор-

мам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этиче-

ские беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информа-

ция, организуются действия ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных пре-

зентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и рас-

крытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных си-

туаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспе-

риментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познаватель-

ных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможно-

стях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для реше-

ния задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации программы педагог может использовать различные средства, представ-

ленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-

тий с мячом и другое); 
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 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе маке-

ты, плакаты, модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и дру-

гое). 

МДОУ «ЦРР-д/с №8 «Золотая рыбка» г Валуйки Белгородской области самостоятельно 

определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Федеральной программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только от учѐ-

та возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образователь-

ных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образователь-

ном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает субъект-

ные проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отно-

шение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и же-

лание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществ-

лении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продук-

тов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации про-

граммы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотно-

шение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариа-

тивность. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помо-

щи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, инди-

видуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консульта-

тивной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечива-

ющей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; орга-

низацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образо-

вательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обу-

чающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

 познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся 

с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их осо-

бых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются: 

 состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уро-

вень; II уровень; III уровень, IV уровень,  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

 механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ри-

нолалия, заикание),  
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 структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных по-

следствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сфор-

мированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая реализуется 

в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной направ-

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

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Об-

разовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламенти-

рует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, мотор-

но-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овла-

дении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоя-

тельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации адаптированной образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

считаются 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), разрабатывае-

мых образовательной организацией;  

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-

тенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР; 

  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образова-

тельной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режим-

ных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных уче-

том структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечиваю-

щих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в до-

школьном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах ком-

плексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяю-

щий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;  

 изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом ста-

тусе 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 пока-

зателям и нормативам возраста, требованиям адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в усло-

виях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексиче-

ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающих-

ся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдель-

ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязы-

кового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяю-

щий 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 до-

школьного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

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 фи-

зического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным предста-

вителям) ребенка с заполнением «Анкеты-анамнеза». 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком об-

следование 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. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогиче-

ским работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, 

с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материа-

лов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариа-

тивности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интони-

рованности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у не-

го ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Со-

держание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, позна-

вательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организо-

вываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "До-

машние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Иг-

ры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состоя-

ния 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 раз-

ных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использо-

вать 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 синони-

мов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с по-

ниманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием 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, за-

данному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-

лений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале об-

следования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на состав-

ление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творче-

ского. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления расска-

за на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части ком-

позиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализа-

ции монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный матери-

ал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или от-

сутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, нали-

чие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лекси-
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ко-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в про-

цессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произ-

ношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных за-

даний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал по-

нятны 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 (пря-

мых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находит-

ся в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для вы-

яснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обо-

значающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. 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 лексиче-

ского 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 органи-

зации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи про-

водится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диффе-

ренциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных ин-

формационных 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 положе-

нии после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обу-

чающихся, 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 лекси-

ко-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 недо-

развития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об одно-

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающих-

ся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факто-
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ров риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям свое-

временной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степе-

ни ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные предста-

вители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным прие-

мам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Од-

ним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений ре-

чевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для пра-

вильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией корм-

ления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предме-

тов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития). 

Предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и по-

казывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, диффе-

ренцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаго-

лов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть ро-

дителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных 

и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, состав-

лять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор кар-

тинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обуча-

ющихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выра-

жениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обу-

чения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выпол-

нению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, простран-

ственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 
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включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилакти-

ка нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень   речевого 

развития (ОНР I уровня) 

На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с первым уровнем речевого развития на специальных логопедических 

занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формирует-

ся мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когни-

тивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование вербализо-

ванных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предме-

тов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточне-

ние и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи де-

тей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей 

с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные раз-

личными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на по-

полнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 

слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприя-

тия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слого-

вой структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в кон-

такт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулиро-

вать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помо-

щью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматри-

вают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает желание по-

делиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают пер-

вичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие ком-

муникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования экспрес-

сивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементар-

ные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточ-

нять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 

участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имею-

щими первый уровень речевого развития. 

- Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание 

неуспеха); 

- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстни-

ками; развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимо-

связи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

расширять понимание речи детьми; 



89 

 

- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные уме-

ния, 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 уве-

ренности в своих силах; 

формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, па-

мяти. 

• Привлечение внимания ребенка к предметам; 

• рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному 

восприятию; знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет); знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фи-

гурами и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, тре-

угольный). 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 (боль-

шой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высо-

кий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий; 

• различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принци-

пу «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 слухово-

го 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; совершенствова-
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ние процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последо-

вательности и количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, раз-

личных 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 разви-

тия 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 организован-

ных движений; 

• обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с 

движениями других детей; 

• развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительно-

го, 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 пира-

мидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 

• составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геомет-

рических 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 формирова-

нию 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, «Драз-

нилка» —высунуть язык 

вперед); формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмурива-

ние глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. 

• Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использо-

вания не только знакомых, но и новых способов действия; 

• развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отно-

шений, способности создавать целое из частей; обучение детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков; 

• формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельно-

сти; 

• развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную матрешку, пи-

рамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа 

«Найди такую же картинку» и т. п.); 
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• 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 организа-

ции на предметном уровне; 

развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью 

вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех ча-

стей, разрезанных по вертикали и горизонтали; 

• дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.); формирование опера-

ций сравнения, обобщения, классификации; развитие способностей мысленного сопостав-

ления объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо призна-

кам, объединение предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам; 

• обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формиро-

вание способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в 

лото, домино, 

«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных карти-

нок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе вос-

приятия и воспроизведения ритмических структур 

• Воспитание чувства ритма; 

• обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки; 

• прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие слухового внимания и слу-

ховой памяти на материале из трех ритмических сигналов; 

• отстукивание ритма детских песен; 

развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и де-

лай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музы-

кально- ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», 

«Мишки ходят» 

Развитие импрессивной речи 

• Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточи-

ваться 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»; «Пока-

жи 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», «По-

кажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «По-

кажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»); 

соотнесение слов один — маленький с величиной предметов много с соответствующим ко-

личеством 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 — 
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«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 звукоподра-

жанием; 

формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов 

семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить ука-

зательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами повели-

тельного 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 (вопро-

сительное 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 вы-

дох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и 

др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолиро-

ванных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальней-

шем — постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерыв-

ного, длительного выдоха (три слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); пра-

вильного 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 вырази-

тельному рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в про-

цессе 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», «По-

кажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»); 

• формирование антонимических отношений в процессе различения противополож-

ных по значению глаголов (налей — вылей, застегни 

— расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, 

залезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длин-
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ный — 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 именитель-

ном 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 един-

ственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, 

где мальчики спят», 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где соба-

ки сидят», 

«Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной ре-

чи 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.; формирова-

ние понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-

за (при демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных уменьши-

тельно- ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Пока-

жи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», 

«Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»); 

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций); 

обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 

удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит. 

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, хо-

лодно, 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; 
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• обучение употреблению форм единственного и множественного числа существи-

тельных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки); обучение изменению существительных по падежам: вини-

тельный падеж существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, 

зайку, мишку), родительный падеж существительных мужского и женского рода един-

ственного 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 жен-

ского рода единственного числа с окончанием —е (Кому подарили игрушки? Игрушки по-

дарили 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 един-

ственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъяви-

тельного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего вре-

мени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение согласованию прила-

гательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в имени-

тельном и косвенных падежах по опорным вопросам; обучение согласованию местоиме-

ний 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 со-

ставе предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложе-

нием, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклоне-

ния 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. 

Мальчик бежит. Дети поют ); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и кос-

венным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа су-

ществительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклоне-

ния 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 инфини-

тив (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 со-

ставе 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 поте-
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шек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребе-

нок 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 откры-

тых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образо вания [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 от-

крытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударе-

нием 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 (одновремен-

ное 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 повелительно-

го наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — ле-

тит, сиди — сидит и т. д.); 

обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и дого-

вариванием 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 откры-

тых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; развитие у детей творческой 

инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, моду-

ляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка неболь-

ших 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, изоли-

рованных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в даль-

нейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непре-

рывного, длительного выдоха (три слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); пра-

вильного 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 выра-



96 

 

зительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в про-

цессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.); формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлоп-

ками 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», «По-

кажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»); 

• формирование антонимических отношений в процессе различения противополож-

ных по значению глаголов (налей — вылей, застегни 

— расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — от-

крывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — низ-

кий, 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»); 

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, хо-

лодно, 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 существи-

тельных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки); обучение изменению существительных по падежам: вини-

тельный падеж существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, 

зайку, мишку), родительный падеж существительных мужского и женского рода един-

ственного 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 жен-

ского рода единственного числа с окончанием —е (Кому подарили игрушки? Игрушки по-

дарили девочке.), творительный падеж существительных мужского рода единственного 

числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.); 
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• обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъ-

явительного 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 ме-

стоимений 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 кар-

тинкам 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение  синтаксических связей в со-

ставе  предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым пред-

ложением, 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 кос-

венным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа су-

ществительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклоне-

ния 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 инфини-

тив (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 со-

ставе 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 поте-

шек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребе-

нок 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; 
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формирование умения различать контрастные гласные 

([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в откры-

тых 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 от-

крытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударе-

нием 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 (одновремен-

ное 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 повелительно-

го наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — ле-

тит, сиди — сидит и т. д.); 

обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и дого-

вариванием 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 откры-

тых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; развитие у детей творческой 

инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, моду-

ляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка неболь-

ших стихотворных диалогов. 

Целевые ориентиры: 

В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого разви-

тия должны научиться: соотносить предметы с их качественными признаками и функ-

циональным назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; срав-

нивать 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 вини-

тельного падежей, некоторых простых предлогов; фонетически правильно оформлять со-

гласные 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 струк-

туру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; правильно употреблять 

в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках 

предложных конструкций; общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания 

и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обу-

чения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи 

(со вторым уровнем речевого развития) 

Предполагает несколько направлений: 

1. развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
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формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2. активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первона-

чальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существитель-

ных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" су-

ществительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шуб-

ка", категории падежа существительных); 

3. развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс су-

ществительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстра-

ции действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматиче-

ски значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4. развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные зву-

ки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизво-

дить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов заверша-

ется усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. До-

пустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процес-

сов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой фра-

зой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые пред-

логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые граммати-

ческие форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

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 законо-

мерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуализацию и систе-

матизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения; на совер-
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шенствование 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 кон-

струкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению по-

нятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчет-

ливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных воз-

можностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звуко-

произношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматиче-

ских форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и различе-

ния значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элемен-

тов 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 невро-

логической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения яв-

ляется развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия де-

тей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на 

близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, про-

стые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопе-

дизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепля-

ются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных мате-

матических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструк-

тивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, 

а также в условиях семейного воспитания. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

второй уровень речевого развития. 

Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навы-

ка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия; совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений де-

тей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; расширять возмож-

ности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружа-

ющей действительности и формированием познавательной деятельности; обогащать 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагатель-

ные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается 

внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семанти-

ку слова) аспектах; формировать грамматические стереотипы словоизменения и словооб-
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разования в импрессивной и экспрессивной речи; формировать синтаксические стереоти-

пы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; расширять 

возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; учить детей 

включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги геро-

ев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; осуществлять коррекцию 

нарушений дыхательной и голосовой функций; создавать благоприятные условия для по-

следующего формирования функций фонематической системы; осуществлять коррекцию 

нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы. 

 

Содержание подготовительного этапа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и па-

мяти,   зрительно-пространственных представлений 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов; формирование новых представлений об объемных и плос-

костных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный), 

их различение в процессе сопоставления, сравнения; совершенствование стереогноза; обо-

значение форм геометрических фигур и предметов словом; закрепление названий, усвоен-

ных ранее величин и их параметров; сравнение предметов по величине (пять-семь предме-

тов); обозначение величины и ее параметров словом; закрепление основных цветов; осво-

ение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый); различение 

предметов по цвету; обозначение цвета предмета словом; выделение одновременно двух 

(затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — 

цвет, форма — цвет — величина); обучение определению пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела; обучение определению расположения предмета по отношению 

к себе, ориентировке на плоскости; совершенствование умения слушать и ориентировать-

ся в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте; совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последова-

тельности и количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различ-

ных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков 

(три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случай-

ных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе разви-

тия общей, ручной и артикуляторной моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы; развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации; развитие кинестетической 

организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции); стимуляция двигательных импульсов, 

направленных к определенным группам мышц; уточнение состава двигательного акта; 

формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций дви-

жений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, обобщение последователь-

ных импульсов в единый организованный во времени двигательный стереотип («шнуров-

ка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка); нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью дифференци-

рованного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с деть-

ми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределе-

ния нарушений мышечного тонуса); подготовка артикуляторного аппарата к формирова-

нию правильного звукопроизношения с помощью специальных методов; формирование 

кинестетической основы артикуляторных движений; развитие двигательно-
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кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных 

органов во время артикулирования правильно произносимых звуков; формирование нор-

мативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания необхо-

димой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики); фор-

мирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития орально-

го 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 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать об-

разец); обучение решению задач не только в процессе практических действий с предмета-

ми, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах; формирование основы 

словесно-логического мышления; развитие основных компонентов мыслительной дея-

тельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 

состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие операций анали-

за, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать ре-

зультат словом), способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 

мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем примери-

вания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей 

картинки); формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию це-

лого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дори-

суй»); развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно- след-

ственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена го-

да»); формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вер-

бально обосновав свое решение; обучение выявлению и пониманию иносказательного 

смысла загадок с 

использованием наглядной опоры; формирование способности к активной поисковой дея-

тельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////); обучение восприятию и оценке 

неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими пау-

зами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с ди-

зартрией) 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука); формирование навыка ауди-

рования (направленного восприятия звучания речи); обучение умению правильно слушать 

и слышать речевой материал; создание благоприятных условий для последующего фор-

мирования фонематических функций. 

Содержание основного этапа 

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, различ-
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ных типов синтаксических конструкций; увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной дея-

тельности; усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, ме-

бели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий яв-

лений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лекси-

ки, обозначающей время, пространство, количество; совершенствование понимания во-

просов 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 совер-

шенного 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 им-

прессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать 

большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голу-

бая, голубое, голубые)»; совершенствование понимания предложных конструкций с пред-

логами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам); обуче-

ние различению предлогов в — из, над 

— под, к — от, на — с.; совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк); формирование 

понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -

ышк-, - ушк-, -ишк воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.; формирование 

-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где понимания значения при-

ставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — прии): «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). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих назва-

ния 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, иг-

рушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота); закрепление в словаре 

экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числитель-

ных четыре, пять; формирование ономасиологического (обращается внимание на назва-

ния объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на се-
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мантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной ре-

чи; обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказы-

вания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы 

(шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома); обучение употреблению форм 

единственного и обучение изменению одушевленных и неодушевленных существитель-

ных 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 существитель-

ными мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных паде-

жах; обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голу-

бых 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: количе-

ственное числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пче-

лы, 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); - глаго-

лов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мы-

лит, 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 ме-

нее продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); - относительных прилага-

тельных с суффиксами: -ов-, 

-ев-, -н-, -ан, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный); совершен-

ствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовы-

вать слова в предложении; обучение распространению предложений за счет однородных 

членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огур-

цы, Сегодня на улице теплая... солнечная, ясная погода); обучение употреблению про-

стейших 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 
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что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных коммуни-

кативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе использования 

настольно- печатных игр и т.д.); обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых ска-

зок и рассказов; обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по иг-

рушке, по картинке); обучение составлению повествовательных рассказов по серии сю-

жетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно); обучение состав-

лению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как про-

вели выходные дни и т.д.); включение в повествование элементов описаний действующих 

лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

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, — формирова-

ние правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонети-

ческом контексте); формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушен-

ных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и диффе-

ренциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки); 

формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциа-

цию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении ко-

торых проводилась коррекционная работа; развитие простых форм фонематического ана-

лиза: 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); опреде-

ление последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец); обучение фонематическо-

му 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 фо-

нематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук); обучение пра-

вильному 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 сере-

дине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стече-

нием согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка); 

формирование общих представлений о выразительности речи; ознакомление с повествова-

тельной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и спо-

собами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур предло-

жений в импрессивной речи; обучение правильному использованию и дифференциации 

различных интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосо-

вой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений; 

отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движе-

ний; формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому; формирование и закрепление диафрагмаль-

ного типа физиологического дыхания; формирование речевого дыхания; обучение уме-

нию выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в во-
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рота», «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 мало слоговых, затем много слоговых, сначала с ударением 

на первый слог, затем с изменением места ударения); постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Пти-

цы 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 слого-

вую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятель-

ной 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 суще-

ствительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель-

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; грамматически пра-

вильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, ро-

довидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; использовать в спонтанном общении слова различ-

ных лексико- грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилага-

тельных, местоимений и т. д.); 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью 

 с элементами лексико-грамматического недоразвития 

(третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, диф-

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание бо-

лее тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при ра-

боте со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения вклю-

чает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ 

и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только уве-

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значе-
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ний слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосо-

четаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - веж-

ливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые ру-

ки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, паль-

то; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), 

подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения со-

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого 

развития (ОНР III уровня) 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня, 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В каче-

стве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальней-

шего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможно-

стей дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразова-

тельных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизноси-

тельных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонен-

тов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфо-

логического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формиро-

ванию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явления-

ми 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 синтаксиче-

скими 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 син-

теза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с посте-

пенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языков явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подго-

товке 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 обуче-

нию 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 произ-

ношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 
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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 предусматрива-

ется знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. Сформирован-

ные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и ро-

дителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими тре-

тий-четвертый уровень речевого развития. 

Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, вни-

мания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-

фикации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять коррекцию 

нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять объем импрессивной и экс-

прессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию се-

мантической структуры слова, организации семантических полей; совершенствовать вос-

приятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; совер-

шенствовать навыки связной речи детей; вести работу по коррекции нарушений фонети-

ческой стороны речи, по развитию фонематических процессов; формировать мотивацию 

детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Содержание подготовительного этапа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и па-

мяти, зрительно пространственных представлений 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм; освоение новых 

объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида); обучение 

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию совершенствование навыка стереогноза; обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; 

обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин; 

обозначение величины предметов (ее параметров) словом; закрепление усвоенных цветов; 

освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 

светло- коричневый); обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам; 

обозначение цвета и цветовых оттенков словом; обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по трем- четырем признакам, совершенствование навыка 

определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 

расположения предмета по отношению к себе; обучение определению пространственного 

расположения между предметами; обозначение пространственного расположения предме-

тов словом; обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений; обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименова-

нию (организация восприятия по слову); расширение объема зрительной, слуховой и слу-

хоречевой памяти; совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с ис-

пользованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пя-

ти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе разви-

тия общей, ручной и артикуляторной моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно органи-
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зованные движения; совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук 

по словесной инструкции; развитие кинетической основы движений пальцев рук в про-

цессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного пракси-

са; 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 артикуля-

торных движений; совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции; нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулату-

ры путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно 

в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера 

и распределения нарушений мышечного тонуса). 

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; обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи; развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии; обуче-

ние 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 поня-

тия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картин-

ки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объедине-

нию предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»); фор-

мирование умения устанавливать причинно- следственные зависимости; обучение детей 

пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на ос-

нове игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе вос-

приятия и воспроизведения ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроиз-

ведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).Формирование 

понятий 

«длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием музы-

кальных инструментов; обучение детей обозначению различных по длительности и гром-

кости звучаний графическими знаками; обучение детей восприятию, оценке неакцентиро-

ванных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: 

/// ///; // ///; /-; -/; //- 

-; --- //; -/-/ (где / — громкий удар,--- тихий звук); . ; ... ; . . (где — длинное звучание, . — ко-

роткое звучание). 

Формирование  сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, стра-

дающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи; 

обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал; формирование 

четкого слухового образа звука. 
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Содержание основного этапа 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моде-

лей, различных типов синтаксических конструкций; расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием позна-

вательной деятельности; усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; совершенствование дифференциации в им-

прессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужско-

го, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм 

прилагательных, предложных конструкций; обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто оде-

вает, кто одевается»); обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме насто-

ящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где маль-

чик 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 ин-

струкции и по картинкам); обучение детей различению предлогов со значением местопо-

ложения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием гра-

фических схем; обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшитель-

но-ласкательных суффиксов; формирование понимания значения непродуктивных суф-

фиксов: -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»); дифференциа-

ция 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 выхо-

дит 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) 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи  

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначаю-

щих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств; семантиза-

ция лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на нагляд-

ность, но и через уже усвоенные слова); закрепление в словаре экспрессивной речи числи-

тельных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять; 

совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи; обучение детей умению подбирать слова с противоположным 

(сильный — слабый, стоять -бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, 

прыгать- скакать, грустно — печально) значением; обучение детей использованию слов, 

обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина); 

обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла пого-
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ворок; формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хит-

рость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмы-

ляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 

песчаная коса— длинная коса у девочки); совершенствование навыка осознанного упо-

требления слов и слово- сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвен-

ных падежах (без предлога и с предлогом); закрепление правильного употребления в экс-

прессивной речи несклоняемых существительных; совершенствование навыков употреб-

ления 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 различе-

нию 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 навы-

ков 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 пра-

вильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных 

суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); совершенствование навыка дифференци-

ации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; совершенствова-

ние навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, 

при-, с-, у-, под-, от-, за, по-, пре-, до); совершенствование навыков употребления притя-

жательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов - ин-, -и- (без чередова-

ния) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-; обучение 

правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередо-

ванием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; обучение детей употребле-

нию 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 суф-

фиксов - ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом; обучение детей подбору одноко-

ренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка); обучение де-

тей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный); совер-

шенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и сло-

вообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложе-

ния с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с исполь-
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зованием подчинительных союзов, потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, 

потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится 

дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта); обучение составлению различных типов текстов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с ис-

пользованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний; формиро-

вание умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осозна-

вать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетиче-

ских 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 фоне-

матического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в 

слове, определение последнего и первого звука в слове); совершенствование навыка фо-

нематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум); совершен-

ствование 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 синте-

за; совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлени-

ям); 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: двух-

сложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и за-

крытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых сло-

гов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом); совершенствование навыков воспро-

изведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фоне-

тического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков; обу-

чение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изо-

лированно и в контексте: двух- и трех-слоговых слов с наличием нескольких стечений со-

гласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); че-

тырех-слоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поро-

сенок, жаворонок, велосипед); совершенствование навыка осознанного использования 

различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных си-

туациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосо-

вой функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений; отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикулятор-
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ных движений; формирование двигательной программы в процессе произвольного пере-

ключения от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновремен-

но организованных движений; формирование и закрепление диафрагмального типа фи-

зиологического 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 соче-

таний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с соглас-

ными звуками); постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

мало слоговых, затем много слоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изме-

нением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 

фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы ле-

тят 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 обуче-

ние свободной голосоподаче); закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте 

Формирование мотивации к школьному обучению; знакомство с понятием «предложе-

ние»; обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное пред-

ложение 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 (восклицатель-

ный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в нача-

ле 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 гра-

фическому 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 (ПА-

ПА, АЛИСА),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением согласных (ШУТ-

КА),трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),предложений из двух- четы-

рех 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. 

Целевые ориентиры 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками творческого рассказывания; 

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, услож-

няя 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 сло-

вообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический матери-

ал; оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лекси-

ко-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи  

(четвертым уровнем речевого развития)  

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, при-

ставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объе-

хать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - мило-

сердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения од-

нородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого про-

изношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произно-

шения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление поня-

тий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматри-

вает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воз-

действия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыково-

го, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершен-

ства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также 

памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профи-

лактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нару-

шением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказы-

вании; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практи-

ческом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
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 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать, 

печатать некоторые слоги, слова и предложения). 

 Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР включает коррекцию зву-

копроизношения, формирование фонематического восприятия, подготовку к обу-

чению грамоте. Коррекционное обучение также предусматривает овладение ребен-

ком на данном возрастном этапе определенным кругом знаний об окружающем и 

соответствующим объемом словаря. Логопед и воспитатель, осуществляя коррек-

ционное обучение совместно, должны учитывать закономерности процесса овладе-

ния звуковой стороной речи в норме. 

 В коррекционном обучении можно выделить три раздела:           I раздел работы — 

артикуляторный (подготовительный) предполагает уточнение артикуляционной 

основы сохранных и легких в артикуляции звуков: [а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м'], [н], 

[н'], [п], [п'], [т], [к], [к'], [х], [х'], [ф], [ф'], [в], [в'], [1], [б'], [д], [г], [г'] в целях разви-

тия фонематического восприятия и звукового анализа. Эти звуки в речевом потоке 

детьми произносятся неотчетливо, с вялой артикуляцией, смешиваются между со-

бой ([к]-[х], [в]-[б] т.д.) или являются заместителями отсутствующих звуков, что 

свидетельствует о незавершенности процесса фонемообразования. Занятия по 

уточнению артикуляции, развитию фонематического восприятия и подготовки де-

тей к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся логопедом на фрон-

тальных занятиях и обязательно на звуках, правильно произносимых всеми детьми 

группы. Затем логопед в определенной последовательности включает во фронталь-

ные занятия поставленные к этому времени исправленные звуки. 

 II раздел работы — дифференцировочный, в котором выделяются  

 2 этапа. На первом этапе дифференциации каждый правильно произносимый звук 

сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками. 

Большое внимание уделяется уточнению дифференциации гласных звуков, от чет-

кости произношения которых прежде всего зависит внятность речи и анализ звуко-

слогового состава слова. После усвоения артикуляции второго из пары взаимоза-

меняющихся в речи звуков дифференциация производится не только на слух, но и 

в произношении, — это второй этап дифференциации. 

 III раздел работы — формирование звукового анализа и синтеза состоит в следую-

щем: 

 1. Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, 

предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твердый и мяг-

кий звуки. 

 2. Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и о 

количестве звуков в слове. 

 3. На основании уточненных  произносительных навыков артикуляции гласных 

звуков [у], [а], [и] отрабатывается наиболее легкая форма анализа — выделение 

первого гласного звука из начала слова. 
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 4. Формирование умения делить слова на слоги, используя зрительную опору-

схему, где длинной чертой обозначается слово, короткой — слог; формирование 

умения делать слоговой анализ слова. 

 5. Анализ и синтез обратного слога типа [ап]. 

 6. Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного в 

слове типа суп. 

 7. Выделение начальных согласных в словах типа сок.8. Выделение ударных глас-

ных из положения после согласных в словах типа сом.9. Анализ и синтез прямого 

слога типа [са]. 

 10. Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3 звуков типа сом 

и двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и звуки. 

 11. Полный звуко-слоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в соста-

ве односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа кош-

ка, трехсложных типа панама, произношение которых не расходится с написанием. 

 12. Преобразование слов путем замены отдельных звуков: сок -сук. 

 13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова. 

 14. Полный слого-звукобуквенный анализ слов. 

 Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, при кото-

рых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относя-

щихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание). 

Предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического ра-

ботника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической орга-

низации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы: 

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

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно фор-

мулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказы-

вать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные про-

изведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 
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употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками сло-

вообразования и словоизменения. 

Основные направления коррекционной работы с обучающимися, 

имеющих ринолалию. 

Основной задачей логопедической работы при открытой ринолалии как в дооперацион-

ном, так и в послеоперационном периоде является формирование нормального звучания 

речи, т. е. формирование речи без носового оттенка. Главным условием в работе с ринола-

ликами является активизация здоровых отделов речевого аппарата (нижнего и среднего). 

В используя методику Ипполитовой А.Г. в основу, которой положен принцип использова-

ния физиологического дыхания, которое постепенно перевоспитывается в речевое диа-

фрагмальное с ротовым выдохом. 

Развитие такого типа речевого дыхания проводится одновременно с формированием арти-

кулем звуков речи. Такая параллельность в формировании дыхания и артикулем позволяет 

уже на первых занятиях получить правильные звуки речи. 

При ринолалии наблюдается тотальное нарушение звукопроизношения. В связи с этим в 

логопедической работе необходимо формировать правильное произношение всех звуков 

речи заново. Некоторые звуки в речи могут показаться правильными по звучанию, но это 

впечатление обманчиво, так как общая напряженность мышц артикуляционного аппарата 

и неправильное положение языка не обеспечивают нормальной артикуляции. Поэтому эти 

кажущиеся правильными звуки нельзя использовать в логопедических занятиях. 

Начиная работу с ринолаликом, необходимо отказаться от всего, что он умеет произно-

сить, и начать работу заново. Этот путь лучше обеспечит эффективность коррекционной 

работы. 

Последовательность работы над звуками при ринолалии определяется подготовленностью 

артикуляционной базы звуков. 

Звуки речи взаимозависимы и взаимосвязаны, и потому наличие полноценных звуков од-

ной группы является производным базисом для формирования следующей группы звуков: 

одни звуки являются производными для других. Артикулемы имеющихся звуков будут 

тем необходимым основанием, на котором воспитываются новые звуки. В постановке от-

дельных звуков могут быть использованы разные опорные звуки. 

Подготовка артикуляционной базы звука проводится при помощи специальной артикуля-

ционной гимнастики. Эта гимнастика постоянно сочетается с развитием речевого дыхания 

ребенка. 

В системе упражнений по развитию артикуляционного праксиса главным должно быть 

использование физиологического взаимодействия мышечных групп речевого аппарата, т. 

е. их взаимосвязанности и взаимозависимости. 

Следует избегать грубых артикуляционных упражнений, не являющихся основой артику-

ляции каких-либо звуков (высовывание языка, отведение высунутого языка на верхнюю 

губу и т. п.), так как они никак не соответствуют произвольным движениям, необходимым 

для закрепления артикуляций отдельных звуков. 

Тренируются движения, необходимые для произнесения того или иного звука, причем 

нужно следить, чтобы ребенок выполнял показанное движение легко, без напряжения. 

Дополнительные артикуляционные упражнения можно применять только в строго диффе-

ренцированном плане и только в необходимых случаях. Все они должны быть естествен-

ными, физиологичными и выполняться ребенком без особого напряжения. Чаще всего они 

применяются в случаях комбинированных расстройств. Так, в случаях тяжелых дизарт-

рии, которые могут сопутствовать ринолалии, применяется массаж и механическая по-

мощь для развития движения необходимых групп мышц, тренируются движения для пре-

одоления односторонней слабости языка и т. д. Упражнения строго дифференцируются с 
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учетом необходимости и полезности каждого из них. Итак, при проведении гимнастики 

артикуляционного аппарата следует обращать внимание на то, что все тренируемые дви-

жения должны служить формированию определенных артикуляционных укладов речевых 

звуков. 

При вызывании звука первоначально внимание ребенка направляется на его артикулему; 

не следует фиксировать внимание ребенка на звуке с привлечением слухового контроля 

для того, чтобы его старая привычная артикуляция не мешала закреплению вновь по-

явившегося правильного произношения. Ребенок не должен знать заранее, над произно-

шением какого звука он работает. 

Правильные речевые навыки закрепляются логопедом и лишь частично — родителями 

под руководством логопеда. На первых 10—15 занятиях контроль за формированием пра-

вильных речевых навыков осуществляется только логопедом, т. е. ребенок не получает 

заданий на дом. 

После того как артикуляции окажутся усвоенными, вводится буквенное обозначение зву-

ков: речевой материал, проработанный на занятиях с логопедом, можно закреплять на са-

мостоятельных занятиях под контролем родителей. 

После закрепления произношения отдельных звуков проводится их автоматизация в сло-

вах и фразах, которые ребенок произносит под контролем логопеда. 

Объем речи на занятиях постепенно расширяется, усложняясь до контекстной речи, и 

окончательные речевые навыки закрепляются в форме диалога в новых для ребенка усло-

виях. 

В соответствии с изложенными принципами Ипполитовой А.Г. разработана методика 

обучения правильной речи детей с ринолалией в дооперационный и послеоперационный 

периоды. 

Подготовительный период 

Основная цель занятий этого периода — формирование правильного речевого дыхания 

параллельно с усвоением артикулем. Период можно условно разделить на два этапа: 

1.Формирование речевого дыхания при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот. 

2.Формирование длительного ротового выдоха при реализации артикулем гласных звуков 

(без включения голоса) и фрикативных глухих согласных звуков. 

Формирование речевого дыхания.  

Формирование речевого дыхания проводится на протяжении всей работы с ребенком. В 

подготовительном периоде эта работа ограничивается формированием только длительно-

го ротового выдоха. 

В основе методике Ипполитовой А.Г. по коррекционной работе с ринолаликом лежит  — 

использование физиологического дыхания, образование физиологически естественных, 

ненапряженных дифференцировок речевых движений. 

Наиболее продуктивным для формирования правильной речи является диафрагмальное 

(нижнереберное) дыхание. 

I этап. В начале обучения необходимо определить вид физиологического дыхания ребен-

ка, положив свою ладонь на боковую поверхность выше его талии. Если дыхание ребенка 

нижнереберное, логопед приспосабливает свое дыхание к ритму его дыхания и начинает 

работу. Если же у ребенка верхнеключичное или грудное дыхание, следует попытаться 

вызвать нижнереберное дыхание по подражанию. Для этого можно приложить ладонь ре-

бенка к себе на бок и проверить своей ладонью его дыхание. Ребенок, ощущая при вдохе 

движение ребер логопеда и подражая ему, переключается на нижнеребернре дыхание. 

С появлением правильного спокойного дыхания при закрытом рте можно переходить к 

дифференциации ротового и носового дыхания. Необходимо объяснить ребенку, что су-

ществуют различные виды вдоха и выдоха и их сочетания: при закрытом рте вдох и выдох 
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происходят через нос; при открытом рте возможны различные сочетания вдоха и выдоха. 

После такого объяснения ребенку предлагается проделать конкретные дыхательные 

упражнения. Последовательность их выполнения фиксируется рисунками  в тетради ре-

бенка. 

Цель этих упражнений — в процессе разучивания различных видов вдоха и выдоха закре-

пить диафрагмальный вдох и постепенный спокойный выдох. Кроме того, эти упражнения 

закладывают основы ритма речевого дыхания с паузой после вдоха. Формирование рече-

вой паузы при дыхании происходит спонтанно, так как ребенок задерживает выдох, обра-

щая внимание на то, как нужно осуществить выдох: через нос или рот при переходе от 

вдоха к выдоху. При дальнейшем обучении произношению гласных и согласных звуков 

эта пауза будет постепенно увеличиваться и закрепляться. А с переходом к слоговым со-

четаниям, словам и фразам она полностью нормализуется, что обеспечит правильное ре-

чевое дыхание. 

Во время таких упражнений необходимо приучать ребенка к ощущению проходящей по 

слизистым оболочкам ротовой и глоточной полости направленной струи воздуха во время 

вдоха и выдоха. 

Направление выдыхаемой через рот струи воздуха контролируется движением ватки, по-

ложенной на гладкую поверхность бумаги или ладони или поднесенной ко рту при выдо-

хе, чтобы ребенок мог видеть направление ее движения и корригировать это направление 

в соответствии с указаниями логопеда. Такой выдох, ни в коем случае не отождествляе-

мый с выдуванием, формирует направленность полного, спокойного ротового выдоха. 

Авторы методики не считают нужным проводить каких-либо специальных упражнений по 

развитию дыхания (сдувание ватки, надувание мягких резиновых игрушек и т. п.), часто 

применяемых в логопедической практике, так как все виды такого дыхания к речи отно-

шения не имеют. Кроме того, эти упражнения часто выполняются ребенком с напряжени-

ем, которое для речи вредно, так как оно может иррадиировать на весь мышечный ком-

плекс речевого аппарата и тем самым затруднять артикуляцию. 

Внимание ребенка постоянно фиксируется на направлении речевого выдоха и на положе-

нии органов артикуляции при выдохе. 

Для организации правильного ротового выдоха необходимо изменить положение языка в 

полости рта. 

Уже при разучивании видов вдоха и выдоха внимание ребенка сразу же обращается на по-

ложение органов артикуляции: при ротовом выдохе кончик языка нужно удерживать у 

нижних резцов, рот открывать как при позевывании. При этом корень языка должен быть 

опущен. Если передвижение кончика языка к нижним резцам недостаточно снижает ко-

рень языка, можно временно допустить высовывание языка между зубами или нажать на 

корень языка шпателем (последний применяется в крайнем случае). 

Правильный ротовой выдох при опущенном корне языка полностью снимает носовой от-

тенок в том или ином звуке, а впоследствии и во всей речи. 

Развитие орального праксиса. Параллельно с работой па развитию диафрагмального ды-

хания проводится гимнастика артикуляционного аппарата на артикулемах гласных и со-

гласных звуков (II этап работы). 

На четкость речи в большой мере влияет характер произношения гласных звуков. С них и 

начинается специфическая гимнастика, в процессе которой тщательно прослеживается 

уклад органов произношения для каждого гласного звука. Особое внимание уделяется по-

ложению кончика языка, который на первых порах необходимо удерживать у нижних рез-

цов при подготовке артикулем всех гласных звуков. Этот прием позволяет увеличить объ-

ем ротовой полости и тем самым обеспечить возможность для прохождения воздушной 

струи через рот. Изменение положения губ при артикуляции гласных, благодаря мышеч-
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ной взаимосвязанности, естественным путем приведет язык к правильному положению 

для каждого отдельного звука. Гимнастика начинается с изучения артикуляции гласных 

звуков.  

В подготовительном периоде главная задача состоит в организации ротового выдоха, по-

этому все артикуляционные упражнения осуществляются без включения голоса. Ребенок 

еще не знает, что выполняемые им упражнения являются артикулемами гласных звуков. В 

это время логопед показывает,  уточняет  и улучшает уклад артикулем. Формируемые ар-

тикуляции запоминаются ринолаликом кинестетически, устанавливаются условнорефлек-

торные связи между артикулемой и ее рисунком, и он начинает свободно воспроизводить 

шепотом звук, ориентируясь на рисунок. Объяснения логопеда знакомят ребенка с точным 

положением органов произношения, с направлением воздушной струи через рот. 

При формировании артикулем следует обращать внимание на выполнение упражнений 

без напряжения и предупреждать появление синкинезий лицевых и мимических мышц. 

При развитии орального праксиса нужно предусмотреть некоторые специфические пути 

воздействия, которые оказываются необходимыми особенно в случаях комбиноза ринола-

лии с другими речевыми нарушениями. 

Принцип избирательной артикуляционной гимнастики допускает применение дополни-

тельных артикуляционных упражнений (не создающих непосредственно артикулем рече-

вых звуков). Например, при сочетании ринолалии и дизартрии у ребенка язык при подъ-

еме кверху резко уходит в левую сторону. Это значит, что правая сторона его мышц сла-

бее левой. При слабости мышц правой стороны языка следует проводить соответствую-

щие упражнения только для укрепления и развития мышечной силы правой половины 

языка. Для этого ребенку предлагают языком дотронуться до зубов с левой стороны ввер-

ху и внизу, подпереть языком левую щеку, что дает нагрузку на мышцы правой стороны 

языка. 

При слабости левой стороны языка все указанные упражнения проводятся с учетом 

нагрузки на левую сторону. 

Эффективными являются упражнения с преодолением сопротивления. Например, при 

правосторонней слабости языка ребенка просят высунуть язык и отвести его в левую сто-

рону. Этому отведению логопед препятствует шпателем, чтобы увеличить нагрузку на 

мышцы правой стороны языка и т. д. 

Для улучшения произвольных движений языка, губ и лицевых мышц при артикуляции 

нужно рассказывать ребенку, где и как он должен дать то или иное напряжение мышц и 

научить его «послушать» это напряжение, ощупать положение органов произношения, 

участвующих в данной артикуляции, запомнить это положение зрительно (пользуясь зер-

калом) и кинестетически. Для более четких ощущений можно помочь ребенку механиче-

ски. Например, взять язык в стерильную марлевую салфетку и произвести нужный уклад 

языка. 

При формировании артикуляционного праксиса необходимо учитывать мышечную взаи-

мосвязь органов артикуляции. Для этого полезно использовать следующие приемы. Для 

формирования определенного артикуляционного уклада нужно переместить язык не-

сколько в глубь рта. Для этого механическим путем выдвигаются углы рта вперед. И 

наоборот, при отодвигании углов рта в стороны язык приближается вперед. 

Указанные приемы используются с обязательным привлечением зрительного контроля 

(работа перед зеркалом). 

Описанный способ получения правильных артикулем дает возможность подробно объяс-

нить ребенку видимые стороны артикуляции и тем самым воздействовать на невидимые. 

Это помогает ребенку ощутить и осознать движение и соответствующее ему напряжение 

той или иной группы мышц и дифференцировать их между собой. 
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Таким образом, в предлагаемой системе логопедической работы используется специфиче-

ская гимнастика органов артикуляции (тренируются только те движения, которые необхо-

димы для произнесения речевых звуков); вместе с тем предусматривается ряд дополни-

тельных упражнений, способствующих развитию артикуляционного праксиса. Развитие 

артикуляционного праксиса проводится одновременно с развитием речевого дыхания. Все 

упражнения по созданию артикуляций звуков являются одновременно обучением ротово-

му выдоху, т. е. служат приемом воспитания речевого дыхания и гимнастикой для речево-

го аппарата. 

Последовательность работы над звуками в подготовительном периоде 

Гласные звуки. Артикулемы гласных звуков формируются в такой последовательности: а, 

э, о, ы, у, и, я, е, ѐ, ю (заканчивает эту последовательность полугласный звук й). 

Звуки я, е, ѐ, ю формируются из сочетания и и соответствующего гласного звука (а, э, о, 

у). Звук и позволяет проследить направление выдоха как в первой, так и во второй части 

дифтонга. 

Согласные звуки. После знакомства с артикулемами гласных звуков начинаются упраж-

нения по развитию ротового выдоха на артикулемах глухих согласных звуков. Работа над 

артикулемами гласных продолжается при шепотном их произнесении. 

Такая последовательность позволяет укреплять навык произвольного ротового выдоха и 

автоматизировать его при активизации органов произношения, но без участия слухового 

контроля. Все внимание ребенка постоянно фиксируется на качестве артикулемы и 

направленности ротового выдоха. К звучанию внимание не привлекается. 

Артикуляционный уклад глухих согласных звуков можно создать у ребенка по зритель-

ному подражанию артикуляции логопеда, по устному описанию (описывается положение 

губ, языка и степень открытия рта). Ребенок не должен слышать звучания.   

В подготовительном периоде работы формируются фрикативные глухие согласные звуки 

в такой последовательности: ф, с, ш, щ, х. 

Формирование согласных звуков начинается со звука ф как наиболее доступного по арти-

куляции. Этот артикуляционный уклад ребенок может легко рассмотреть, а логопед — 

проверить. Длительность произнесения этого звука, возможность намеренна удлинить его 

позволяют фиксировать внимание ребенка на ротовом выдохе и проконтролировать его. 

Группа взрывных звуков более сложна в этом отношении (эти звуки короткие); поэтому 

работа над ними проводится позже. 

Дозировка материала на логопедических занятиях 

в подготовительном периоде. 

Количество упражнений, предлагаемых ребенку на каждом занятии, может быть различ-

ным. Так, на первом занятии можно ограничиться тренировкой ротового выдоха, а воз-

можно перейти и к формированию нескольких артикулем гласных звуков. 

Старшим детям можно дать большее количество упражнений, но не следует спешить с 

выполнением всех типов упражнений на одном занятии. Нужно обязательно соблюдать 

описанную выше последовательность работы над артикулемами. 

Целесообразно не задерживаться на тщательной отработке артикулем, которые вначале 

получаются не вполне точными. 

В речевом потоке каждый звук изменяет свою артикуляцию в зависимости от предше-

ствующего и последующего звуков, поэтому артикулемы, над которыми проводится рабо-

та, приобретут окончательную четкость при тренировке в речи. 

Каждое занятие начинается с обязательного повторения всего изученного. На первых за-

нятиях необходимо многократное повторение каждого типа упражнения; на последующих 

занятиях достаточно беглого их повторения. 
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Изучив с ребенком все виды вдоха и выдоха, приступаем к закреплению навыка ротового 

выдоха и одновременно к созданию артикулем гласных звуков.  

При воспроизведении артикуляции ребенком прослеживается правильность положения 

языка. Далее ребенок должен выдохнуть ртом (сохраняя заданное положение губ и языка). 

При неточности выполнения задания логопед исправляет артикуляцию, но если после 

двух-трех попыток артикуляция не создается, нужно переходить к следующей, оставляя 

доработку неудавшейся артикуляции на последующие занятия. В таком же плане трениру-

ется выдох с артикуляцией гласных звуков о, ы, у. 

Создание укладов артикуляций гласных звуков а, э, о, ы, у позволяет перейти к воспита-

нию звука и. 

Сформированный уклад для звука и создает переход для работы над сочетанием гласных 

звуков [с’]. 

Для сочетаний [с’] гласных делается по два рисунка (и + а, о...) . Все эти упражнения 

улучшают ротовой выдох при соответствующем положении языка, и таким образом в этих 

упражнениях формируются артикулемы гласных звуков второго ряда. 

Каждый ротовой выдох контролируется движением ватки, положенной на ладонь или лист 

бумаги и поднесенной ко рту ребенка так, чтобы выдыхаемая им воздушная струя попада-

ла на нее. Для малышей ватку можно окрасить в яркий цвет. Нужно постоянно поддержи-

вать эмоциональный фон занятий, проявляя заинтересованность и выражая удовольствие 

при удачах ребенка. 

Тренировка правильного ротового выдоха продолжается и при воспитании артикулем со-

гласных звуков. Необходимо следить, чтобы ребенок заранее не слышал звук, который у 

него вызывается вдох — выдох без голоса. 

Сам логопед не должен делать выдоха, так как в этом случае ребенок может услышать 

звук и произнести его по-своему. Логопед только объясняет устно и зарисовывает в тет-

радь ребенка схему артикуляции звука ф. 

Логопед: «Давай подставим верхние зубы к нижней губе, как заборчик, и выдохнем через 

этот заборчик». 

Затем логопед уточняет положение органов произношения и подносит ватку для контроля 

и исправления ротового выдоха. 

Далее аналогично изучается артикуляция звуков с, ш, щ. х. 

Для вызывания звука [с] ребенку предлагается сделать ротовой выдох через оскаленные 

зубы. Если спонтанно артикуляция звука с при фиксации на оскале зубов не создается, 

нужно уточнить положение кончика языка у нижних резцов. Если на первом занятии эта 

артикуляция будет не вполне точной, доработка ее производится на последующих заняти-

ях. К механической помощи нужно обращаться только в самом крайнем случае, если мас-

саж и дифференцированная гимнастика не принесут результата. 

Для вызывания звука ш можно ввести такое игровое объяснение: 

Логопед: «Давай сделаем во рту парусную лодку. Язык поднимем, как парус, вверх и по-

дышим на него, чтобы лодочка могла плыть. Зубы закроем». 

При воспитании артикуляции звука ш обращаем внимание главным образом на положение 

языка, а губы располагаются сами в соответствии с положением языка в силу их мышеч-

ной взаимосвязанности. От логопеда требуется, чтобы он подсказал и закрепил позицию 

языка и губ, при которой у ребенка упражнение (звук ш) получается правильно. 

В тетради для занятий, в таблице глухих согласных звуков в графе «выдох без голоса» ри-

суем парусную лодочку, а рядом с ней — поднятый вверх язык. Это напоминает ребенку, 

что парус «делается» во рту поднятием кончика языка к небному своду. 

Для звука щ показываем ребенку, что язык поднимается к верхним резцам и при ротовом 

выдохе слышится звук, похожий на шипение масла на сковородке, когда жарят котлету. 
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Для звука щ в нижней артикуляции даем указание прижать (спрятать) кончик языка за 

нижние резцы. 

При вызывании звука х предлагаем ребенку как бы погреть озябшие руки при открытом 

рте. Чаще всего этот прием обеспечивает достаточный результат. В отдельных случаях 

уточняем артикуляцию звука х и только в крайнем случае во время выдоха зондом ото-

двигаем язык кзади, нажимая на его кончик вниз. 

Итак, программа подготовительного периода работы обеспечивает ребенку формирование 

правильного ротового выдоха и усвоение ряда звуков (гласных — в шепотном произнесе-

нии и фрикативных глухих согласных звуков). 

Основными особенностями этого периода работы являются: 

1. параллельность в работе над дыханием и артикуляцией; 

2. максимальное отвлечение ребенка от слухового, контроля во время произнесения зву-

ков; 

3. постоянное повторение усвоенного комплекса упражнений перед усвоением нового. 

Основной период 

1. Включение голоса при длительном ротовом выдохе; 

2. формирование короткого ротового выдоха при реализации взрывных согласных звуков; 

3. дифференциация короткого и длительного ротового и носового выдоха при формирова-

нии произношения группы сонорных звуков и аффрикат; 

4. формирование мягких звуков. 

Основная цель занятий этого периода та же, что и в первом периоде, т. е. формирование 

правильного речевого дыхания одновременно с развитием артикулем. 

1-й этап. Работа по озвончению фрикативных звуков проводится до формирования глухих 

взрывных звуков, так как все изученные артикулемы реализуются при одинаковом дли-

тельном ротовом выдохе. 

Цель 1-го этапа работы — научить ребенка включать голос при длительном ротовом вы-

дохе. 

Включение голоса можно отработать на артикуляциях гласных звуков, но целесообразнее 

начать с озвончения согласного ф (ребенок может дифференцировать два речевых звука ф 

и в). Для определения участия голоса при произнесении звука в ребенку нужно просле-

дить разницу в движении гортани при произнесении глухого звука ф и звонкого в. Для 

этого используется тактильно-вибрационный контроль. Указательный палец ребенка 

укладывается на гортань логопеда (над щитовидным хрящом), и логопед демонстрирует, 

что при выдохе без голоса (при звуке ф) гортань мягкая, а при включении голоса (при зву-

ке в) гортань напрягается и выдвигается вперед, и это напряжение удерживается в течение 

всего времени, пока слышен голос. Механизм этого явления в доступной форме объясня-

ется ребенку (это напряжение вызывается тем, что голосовые складки сближаются и вы-

двигают гортань вперед). Он должен проследить это напряжение на себе (также наклады-

вая указательный палец) и запомнить его. 

На этом этапе работы выделяется еще один раздел: выдох с голосом. Реализация артику-

лемы фиксируется соответствующей буквой. Это означает, что ребенок должен контроли-

ровать свое произношение посредством слуха. 

Таким образом, коррекционная работа  приобретает следующий вид. 

Вдох. Выдох без голоса. Выдох с голосом 

2-й этап. На этом этапе формируется второй вид ротового выдоха: короткий ротовой вы-

дох. 

Необходимо обратить внимание ребенка на мгновенность и порывистость выдыхаемой 

струи. 
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Овладение этим видом выдоха проходит при формировании звуков п, б, т, д, к, г. Подго-

товительным упражнением к короткому выдоху служит тренировка выдоха на артикулеме 

[й]. Для вызывания звука п ребенок должен подышать на сомкнутые губы так, чтобы вы-

дыхаемая струя воздуха была порывистой, мгновенной и сдвинула ватку с ладони. В тет-

ради занятий зарисовывается схема артикуляции (сомкнутые губы). 

Затем фиксируется такой же выдох, но с участием голоса для звука б (контроль за участи-

ем голоса тот же). 

При вызывании звука т обращается внимание на положение языка за верхними зубами и 

довольно плотное прижатие его к верхним альвеолам. Активный и порывистый краткий 

выдох разрывает смычку языка с альвеолами. 

Далее проводится озвончение звука г в д. 

Звук к вызывается также через показ и описание его артикуляции. Ребенку предлагается 

поместить и удержать кончик языка у основания подъязычной связки, и, слегка прикрывая 

рот, делать ротовой выдох. Для более образного изображения этой артикуляции можно 

объяснить ребенку, что свой язык он должен подогнуть, как кулачок своей руки (ладонью 

вниз). 

При неудаче можно использовать общепринятую методику постановки звука к от звука т. 

Затем формируется звук г. 

3-й этап работы над согласными звуками — формирование группы соноров: л, р, н, м и 

аффрикат — ц, ч. 

Твердый звук л сложен по артикуляции. Твердость в звуке л появляется при условии до-

статочного подъема корня языка. Аналогичный подъем образуется при произнесении 

гласного звука ы, поэтому целесообразно использовать звук ы в качестве опорного при 

воспитании твердого звука л. Подъем кончика языка вверх и прижатие его за верхними 

зубами с одновременным произношением звука ы обеспечивает воспитание твердого зву-

ка л. Необходимо следить, чтобы соблюдался выдох через рот. (Направление воздушной 

струи следует проверять по обеим сторонам ротовой полости, так как этот звук смычно-

проходной.) 

К моменту подготовительных упражнений для звуков ц и р у ребенка уже бывает вырабо-

тан прочный навык правильного ротового выдоха, и эти звуки можно вызывать по подра-

жанию. Для вызывания звука ц логопед сначала описывает и показывает положение язы-

ка, а затем сам произносит звук. При этом первый и второй пальцы ребенка прикладыва-

ются к углам рта логопеда, и логопед произносит несколько утрированно звук ц. Ребенок 

ощущает своей рукой активное отведение углов рта и порывистый, активный выдох. Этот 

прием почти всегда обеспечивает вызывание звука ц. Можно получить артикуляцию звука 

ц от звука т. Ребенок многократно произносит звук т (т-т-т), а логопед в момент прогова-

ривания звука т нарушает смычку в срединной части кончика языка, зондом отодвигая его 

чуть-чуть книзу. 

Подготовительные упражнения для звука р можно начинать довольно рано. Это зависит 

от того, какой путь к вызыванию этого звука логопед сочтет более целесообразным в каж-

дом отдельном случае. 

Звук р можно вызывать от звука з в верхней артикуляции или от сочетания дз, проводя 

шариковым зондом быстро по кончику языка с его нижней стороны. 

В. И. Рождественская удачно использует сочетание дзын-дзын как подготовительное 

упражнение для звука р. 

Продуктивным в нашей практике оказался способ вызывания звука р от звука ц. 

Как только в речи ребенка появится четкий звук ц, ему предлагается тренироваться в 

прищелкивании и присасывании языка к небу. При успешности обучения тренируется 

присасывание языка к небу и удерживание его в этом положении; затем ребенок должен, 
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не отрывая языка от неба, отодвинуть его слегка внутрь по небу и быстро произнести звук 

ц. При правильном ротовом выдохе этот прием приводит к образованию глухого звука р. 

Глухой звук р озвончается (ребенок должен произнести сочетание дз, соблюдая при этом 

все условия произнесения звука ц). При соблюдении указанных установок этот прием поз-

воляет вызывать звук р без механической помощи. 

Звук р можно вызывать также и от звука ж или от сочетания дж. 

Звуки м и н чаще всего бывают не нарушенными. Оговорив  отсутствие ротового выдоха 

при их произнесении. Более раннее изучение звуков м и н в речи может принести вред, так 

как они препятствуют установлению правильного ротового выдоха, особенно на гласных, 

стоящих после этих звуков. 

4-й этап — формирование мягких звуков. 

К моменту вызывания мягких звуков ребенок уже должен научиться слышать все твердые 

звуки в своем произношении (в его тетради они записаны буквами). Задачи дальнейшей 

работы над мягкими звуками заранее объясняются ребенку. 

При отсутствии сопутствующих расстройств (тугоухость, глухота, дизартрия и т. д.) вы-

зывание мягких звуков у детей не представляет особых трудностей. Часто они появляются 

спонтанно. Однако могут возникнуть и затруднения. 

Произнесение мягких звуков характеризуется участием в артикуляции средней части 

спинки языка. Кроме того, твердые и мягкие звуки часто отличаются степенью напряжен-

ности губ. 

Так, при смягчении звуков нижней артикуляции активизируется (напрягается) нижняя гу-

ба, а для верхней — верхняя губа. Это явление и используется при формировании мягких 

звуков. Особое внимание обращается на активизацию губ (отведение углов рта). Следует 

обращать внимание на симметричность движений губ. 

Мягкие звуки получаются при достаточно полном отведении углов рта в стороны, поэто-

му ребенку можно продемонстрировать произнесение мягких звуков с несколько утриро-

ванным отведением углов рта. Последовательность работы при смягчении та же, что и для 

твердых звуков. 

Отдельно остановимся на формировании артикуляции звука щ. 

Для воспитания звука щ можно использовать мягкий звук с. При его произнесении произ-

водится нажатие на углы рта и механическое выдвижение губ вперед до тех пор, пока 

вместо звука сь не появится звук щ. Эта артикуляционная позиция закрепляется. В каче-

стве исходной позиции можно использовать артикуляцию звука ш. Внимание ребенка 

фиксируется на том, что при произнесении звука ш язык уходит далеко вверх, а в данном 

случае нужно придвинуть язык к верхним альвеолам, губы слегка отвести в стороны и 

сделать выдох, как при звуке ш. Логопед может регулировать степень отведения углов 

рта. 

Работа над мягкими звуками, сопоставляется артикуляция твердых и мягких звуков. 

Вдох 

Выдох без голоса 

Вдох 

Выдох с голосом [ф],[фь], [в], [вь] 

Вызванные звуки автоматизируются на доступном ребенку речевом материале. 

Во II периоде проводится активная автоматизация и дифференциация звуков. В процессе 

обучения правильной речи вводятся элементы обучения грамоте. Особенно важно это при 

дифференциации звуков и букв, так как это способствует развитию фонематического вос-

приятия и профилактике дисграфий. Многократное повторение изучаемого материала 

позволяет ребенку овладеть элементами грамоты с наименьшей затратой сил. 
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Итак, в процессе основного (II) периода работы ребенок овладевает произношением всех 

звуков речи. 

В этом периоде используются последовательность усвоения и дифференциации звуков. 

Особенности работы в этом периоде заключаются в следующем: 

1. параллельность в работе над дыханием и артикуляцией; 

2. осознанный слуховой контроль ребенка за своим произношением; 

3. введение буквенного обозначения изучаемых звуков, что может служить для подготов-

ки к обучению грамоте; 

4. автоматизация и дифференциация звуков в различных условиях (слог, слово, предложе-

ния, текст); 

5. предупреждение дисграфий. 

Взаимосвязь звуков при коррекции произношения. 

Так реализуется основная задача логопедической работы при ринолалии — приучить ре-

бенка при произнесении звуков производить ротовой выдох, а не выдыхать носом. 

Эта задача подчеркивается в работе постоянно: при упражнениях по воспитанию кинесте-

тических ощущений от органов артикуляции, при работе над артикулемами гласных зву-

ков без голоса, когда ротовой выдох производится длительно (до полного выдоха); при 

воспитании кинестетических ощущений от артикуляции фрикативных глухих согласных 

звуков, где сохраняется полный ротовой выдох; при последующем формировании артику-

лем глухих взрывных звуков с коротким ротовым выдохом. 

Результаты фиксируются в таблицах, которые оформляются постепенно. Заполнение их 

соответствует этапу работы с детьми. 

В начале занятий в таблицу заносятся только рисунки — схемы внешней артикуляции 

звуков без обозначения получающегося звука буквой. 

Рисунок внешней артикуляции фрикативного звука дополняется чертой, которая показы-

вает, что упражнение можно делать до полного выдоха. 

Рисунок взрывного звука дополняется точкой, которая подсказывает, что происходит вы-

дох мгновенный, взрывной. 

Четко сформированный звук фиксируется в таблице буквой. При введении буквенного 

обозначения внимание ребенка еще раз обращается на особенности произношения фрика-

тивных и взрывных звуков. 

Не отработанные ребенком в произношении звуки буквами не обозначаются. 

Вызывая гласные и согласные звуки, необходимо направить все внимание ребенка на по-

ложение языка и на ротовой выдох, не фиксируя его внимания на звучании. Это отвлекает 

его от старых динамических стереотипов в артикуляции и позволяет логопеду следить за 

формированием новой артикулемы. Правильная артикуляция создается у ребенка по зри-

тельному образцу, по описанию и постоянно корригируется в случаях отклонения от нор-

мы. 

Сначала необходимо воспитать мышечные ощущения от артикуляции нового звука. За-

крепив их в сознании ребенка, можно переходить к воспитанию ощущения звучания (слу-

хового восприятия звука). Введение буквы активизирует слуховой контроль ребенка за 

своим произношением, служит предупреждению дисграфий. 

При формировании звуков следует следить за выполнением артикуляционных упражне-

ний без напряжения и без участия в артикуляции лицевых и мимических мышц. 

Выполнение основных требований к проведению занятий с детьми и соблюдение после-

довательности работы по предлагаемой системе обеспечивает высокую эффективность 

логопедического воздействия в дооперационном периоде и дает возможность сформиро-

вать четкую речь, часто полностью свободную от носового оттенка. 
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Коррекция развития личности. Речевой дефект при ринолалии накладывает свой отпеча-

ток на структуру личности ребенка, поэтому на протяжении всех логопедических занятий 

большое внимание уделяется коррекции ее развития. Логопед должен дать ребенку воз-

можность поверить в свои силы, в полезность и эффективность проводимой работы. 

С этой целью ребенка  знакомят с магнитофонными записями речи детей до логопедиче-

ских занятий и после них. Проводится сравнительный анализ звучания речи. 

В процессе занятий необходимо поощрять успехи больных (особенно детей), поддержи-

вать их высокий эмоциональный тонус. Логопед должен стать как бы участником внут-

реннего мира ребенка и помогать ему в решении определенных жизненных вопросов, в 

отношениях с коллективом и окружающими. Важна также разъяснительная работа лого-

педа в тех социальных микрогруппах, где живет и общается ребенок. Подготовка коллек-

тива к новым отношениям с ребенком — одна из задач логопеда. 

Оказываемая им помощь должна быть тактичной, незаметной и вместе с тем значимой. 

Особенности логопедической работы после операции  

Ринолалики, приступающие к логопедическим занятиям после уранопластики, по своему 

составу неоднородны. Это зависит от качества дооперационной подготовки на занятиях с 

логопедом и от результатов операции. 

Результаты операции могут быть различными. В лучших случаях при уранопластике пол-

ностью восстанавливается мягкое небо, т. е. оно становится достаточно длинным и по-

движным, так что при подъеме почти соприкасается с задней стенкой глотки (с валиком 

Пассавана). Чаще же мягкое небо и после уранопластики остается укороченным, а сопри-

косновения со стенкой глотки не происходит, вследствие чего полного небно-глоточного 

затвора не образуется. Иногда после операции на небе остаются свищи (несросшиеся 

участки неба), и возникает вопрос о повторной операции. 

На логопедические занятия может поступить ребенок: 

• не проходившие дооперационной логопедической подготовки; 

• проходивший частичную подготовку до операции и улучшившие свою речь; 

• прошедшие полный курс дооперационных логопедических занятий по методике 

Ипполитлвой А.Г.; 

• получившие до операции логопедическую помощь по другим методикам. 

Время поступления на логопедические занятия после уранопластики также может быть 

различным. 

Учет всех этих факторов позволяет в каждом отдельном случае определять конкретные 

пути логопедической работы после уранопластики. Прежде всего — о значении результа-

тивности операции. В тех случаях, когда вновь созданное небо удовлетворяет и хирурга и 

родителей ребенка, повторная операция не нужна. Возможности логопедической работы 

позволяют компенсировать незначительные дефекты и добиваться правильной речи у ре-

бенка без повторной операции. 

Хирургическое вмешательство создает предпосылки к овладению ребенком правильной 

речью. Логопед должен помочь ребенку научиться пользоваться речью в анатомически 

новых условиях. Для всех детей  (прошедших или не проходивших дооперационную под-

готовку) необходимы логопедические занятия после уранопластики. Эта связано с тем, 

что анатомия мышечной ткани неба после операции изменяется, что может отразиться на 

качестве речи даже в случае ее полной нормализации до операции. 

Дозировка занятий и их длительность в таких случаях варьируются, хотя принципы и ме-

тодика их проведения остаются одинаковыми. 

Если дооперационные занятия проводились по изложенной методике, то ребенок имеет 

полную возможность после операции говорить правильно. Иногда же требовалось лишь 

5—6 занятий, чтобы помочь ему овладеть нормальной речью в новых условиях. Для этого 



128 

 

повторялись артикуляции всех гласных и согласных звуков по тетради ребенка и при по-

стоянном контроле за диафрагмальным дыханием и ротовым выдохом, проводилось за-

крепление навыка чистого произношения в обиходной речи. Сначала темп речи замедлял-

ся; постепенно он нормализовался, и внимание ребенка направлялось на выразительность 

речи. Постоянный контроль за речью ребенка сначала осуществляется  логопедом, а потом 

родителями и лицами, окружавшими ребенка дома и в детском саду.  

Необходимо следить за возможностями родителей в этом плане и направлять их работу. 

Сначала они должны контролировать только отработанный с логопедом и заученный ре-

бенком материал (по тетради), постепенно они привлекаются к контролю, за повседневной 

речью ребенка. Позднее выделяется специальное время для разговора с ребенком или за-

учивания каких-либо текстов. Так постепенно родители переходят к систематическому 

контролю за речью ребенка. Этот контроль должен осуществляться воспитателями и спе-

циалистами ДОО. 

Но, как было уже сказано, операция не всегда оказывает положительный эффект на каче-

ство речи. 

Если ребенок занимался до операции с логопедом, но полной чистоты речи добиться не 

удалось, а после операции носовое звучание ее не исчезло, необходимо всю логопедиче-

скую работу начать заново по описанной системе дооперационной логопедической рабо-

ты. 

При наличии носового оттенка в речи ребенка нельзя использовать в качестве опорного ни 

одного звука. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что эффект логопеди-

ческого воздействия скажется только на качестве артикуляции звуков, акустическая же их 

характеристика так и останется дефектной. 

На логопедических занятиях после уранопластики необходимо уделять большее внимание 

развитию слухового контроля и фонематического восприятия. 

Для дошкольников, занимавшихся до операции с логопедом по описанной методике, 

можно ввести специальные занятия по подготовке к обучению грамоте. Это позволит в 

течение более длительного времени автоматизировать навыки правильной речи и преду-

предить в будущем нарушения письма. 

Большое внимание в послеоперационной работе следует уделять участию мимических 

мышц в речи, предупреждению появления их излишней напряженности в процессе речи и 

возникновению синкинезий. 

Итак, дети, занимавшиеся с логопедом до операции по описанной методике, после опера-

ции совершенствуют свои речевые навыки на более широком речевом материале, посте-

пенно переходя к правильной речи во всех ситуациях. 

Ринолалики, до операции занимавшиеся по другим методикам или совсем не получившие 

логопедической помощи, должны быть тщательно обследованы логопедом. При выборе 

пути воздействия учитываются их возможности и особенности дефекта речи. Если в речи 

ринолалика, поступившего на логопедические занятия после операции, нет носового от-

тенка, нет напряжения в лицевых и мимических мышцах, но отсутствует ряд звуков, то с 

ним можно заниматься как с дислаликом, т. е. использовать способы вызывания недоста-

ющих звуков. 

При занятиях с ребенком после уранопластики, имеющими в речи хотя бы незначитель-

ный носовой оттенок, нужно проводить работу по описанной нами методике доопераци-

онной работы. 

Эта методика позволяет устранить назальность в довольно короткие сроки и совершенно 

снимает неправильное участие в артикуляции мимических и лицевых мышц. На логопе-

дических занятиях с детьми, впервые получающими помощь, нужно развивать слуховое 
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внимание к речи, закреплять новые кинестетические и тактильные ощущения от вызван-

ных звуков. При этом старый речевой стереотип постепенно заменяется новым. 

Автоматизация навыков правильной речи, приобретенных ринолаликом на занятиях, про-

ходит у каждого по-разному. Это может зависеть от ряда причин. 

Ошибки, допускаемые ребенком при речевом общении, могут быть вызваны тем, что он 

преждевременно начал использовать в быту навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях. При этом стойкость приобретенных навыков и их автоматизация нарушаются. 

Иногда речевые ошибки связаны с тем, что логопед слишком рано доверил контроль за 

речью детей родителям. Родители, отмечая неправильность речи ребенка, не могут указать 

пути ее исправления. Возникает конфликт. 

В отдельных случаях ребенок сам небрежно контролирует свою речь, т. е. он не уверен в 

необходимости следить за собой, а иногда просто сильно отвлекается и следит за собой 

только периодически. 

Логопедическое и психотерапевтическое вмешательство требуется также и в период поло-

вого созревания, когда у детей изменяется голос. 

В силу физиологических изменений в гортани и изменения дыхания в период полового 

созревания у подростков опять может появиться носовой оттенок в речи. Этот оттенок по-

степенно исчезнет, если он сам вспомнит о закономерностях нормальной речи, но часто в 

этот момент ему нужна помощь логопеда. Логопед выясняет его трудности и регулирует 

темп речи, артикулирование, выравнивает дыхание. 

В это время в логопедической работе необходимо использовать зрительное восприятие, 

кинестетический и слуховой контроль. Широкое использование различных анализаторов 

позволяет добиться эффективных результатов в кратчайшие сроки. 

Итак, логопедическая работа после уранопластики строится с учетом дооперационной ра-

боты и эффективности операции. Методы работы модифицируются в зависимости от осо-

бенностей речи ребенка с учетом его психического статуса. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющих  дислалию.  

Коррекционная работа при дислалии разделена на этапы: 

1 этап - подготовительный. Основными его задачами являются: 

а) развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия; 

б) устранения недостаточности развития речевой моторики, проведение подготови-

тельных артикуляционных упражнений для развития подвижности артикуляционного ап-

парата. 

 2 этап – формирование произносительных умений и навыков. 

В задачи этого этапа входит: 

А) устранение неправильного звукороизношения; 

Б) развитие у детей умения автоматизировать и дифференцировать в произношении 

звуки, сходные по артикуляции или по звучанию; 

В) формирование произносительных умений и навыков в различных видах само-

стоятельной речи детей. 

   Развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия. 

 Исправление недостатков произношения у детей заключается в постановке и авто-

матизации звуков и одновременном развитии фонематического восприятия, так как без 

полноценного восприятия фонем, без четкого их различения невозможно и их правильное 

произношение. 

Начинается эта работа на материале неречевых звуков и постепенно охватывает все 

звуки речи, входящие в звуковую систему данного языка. 
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Параллельно с самых первых занятий проводится работа по развитию слухового 

внимания и слуховой памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и уско-

ренных результатов развития фонематического восприятия. 

В процессе логопедических занятий ребенок должен прежде всего приобрести уме-

ния контролировать свое произношение и исправлять его на основе сравнения собствен-

ной речи с речью окружающих. 

Всю систему логопедической работы по развитию у детей способности дифферен-

цировать фонемы можно условно разделить на шесть этапов: 

1этап – узнавание неречевых звуков. 

2этап – различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 

сочетаний слов и фраз. 

3этап – различение слов, близких по звуковому составу. 

4этап – дифференциация слогов. 

5этап – дифференциация фонем. 

6этап – развитие навыков элементарного звукового анализа. 

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющих дизартрию. 

Основные принципы коррекционной работы при дизартрии. 

1.Работа всегда проводится комплексное участием медиков и мер медицинского 

характера, которые включают медикаментозное лечение, физиотерапевтическое лечение, 

лечебную физкультуру, а также меры логопедического воздействия. 

2.Очень важный принцип – это раннее начало восстановительной и коррекционной 

работы, что особенно важно при врожденных дизартриях. 

3. Работа по преодолению дизартрических расстройств всегда длительная, кропот-

ливая, систематичная, регулярная. 

4. Логопедическая работа направлена не только на коррекцию произношения, но и 

развитие и формирование всей психической деятельности ребенка и развитие всех других 

компонентов речи(словаря, грамматического строя, связного высказывания). 

5. Необходимо осуществлять индивидуальный подход и формировать мотивацию к 

логопедическим занятиям. Курс логопедической работы длительный, занимает несколько 

лет. Поэтому нужно выстраивать целую систему взаимоотношений с ребенком и его семь-

ей. Использовать методы стимуляции, заинтересовывать ребенка. Используются различ-

ные игровые приемы, меры поощрения, стимулирование волевых компонентов психики в 

стремлении к совершенствованию речи. 

Основные направления коррекционной работы при дизартрии: 

1.Развитие фонематического внимания и восприятия (т.е. обучение умению разли-

чать и слышать звуки, отличать на слух правильное произношение от неверного, прово-

дить фонематический анализ); 

2.Формирование речевого дыхания. 

3.Работа по преодолению нарушений голоса. 

4.Работа над просодической стороной речи: темпом, ритмом, интонацией. 

5.Развитие и формирование артикуляционной и мимической моторики. 

6.Постановка звуков, автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

7.Развитие и формирование мелкой моторики рук. 

8.Развитие и формирование общей моторики. 

9.В случае выявленных нарушений словарного запаса, грамматического строя па-

раллельно ведется работа по этим направлениям. 

Основная цель: развитие коммуникации и возможности использования речи как 

средства общения и обучения. 
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Правдина О.В. работу по преодолению дизартрии делит на три этапа. 

Первый этап. Подготовительный. 

Второй этап преодоление основного нарушения – фонетических недостатков речи, 

т.е. постановка звуков. 

Третий этап – включение ребенка в активное общение. 

 

Основные направления коррекционной работы с обучающимися, 

имеющих алалию 

Логопедическую работу при алалии следует начинать рано, как только замечено от-

ставание ребенка в речевом развитии. Важно, чтобы она не сводилась к обучению тому, 

как произносить звуки речи. Главным в обучении должно быть формирование словаря, 

развитие грамматических навыков, обучение связной речи, способы ее интонационного 

оформления т.д. Суть логопедической работы должна состоять не в том, чтобы обучить 

алалика правилам грамматики, чтения, а в том, чтобы вместо нарушенных каналов рече-

вой деятельности включить те, которые сохранились, заставить их усиленно работать, вы-

полнять двойную, а нередко и тройную нагрузку. 

При сенсорной алалии перестройка состоит в том, чтобы развить у ребенка способ-

ность извлекать из неречевых шумов те акустические признаки, которые являются полез-

ными для речи. Основным приемом здесь являются звукоподражания. Очень важно, что-

бы подражание, приближенное к конкретному шуму («натуральное»), становилось посте-

пенно все более условным. Так, если вначале ребенок мяучит, совсем как кошка, или хрю-

кает как поросенок, то с течением времени он делает это все менее выразительно, при-

ближаясь к звукоподражательным словам «мяу-мяу», «хрю-хрю» и пр. Слова эти ребенок 

обязательно должен слышать от обучающего. Следовательно, полезные для речи признаки 

из звукоподражаний извлекает вначале не ребенок, а сам обучающий. Ребенок же должен 

«принять» их условность, что возможно — в связи с первичной сохранностью у него ин-

теллекта, а затем связать звукоподражательное слово с предметом (игрушкой, вещью или 

животным) — источником звукоподражательного слова. 

С нейропсихологической точки зрения, такая тактика означает следующее. Макси-

мально точные звукоподражания осуществляются за счет активации височной зоны пра-

вого полушария и теменных зон обоих полушарий. Слышимое (на уровне вторичных по-

лей коры) звукоподражательное слово, произносимое обучающим, рассчитано на подклю-

чение мыслительного аппарата левой лобной доли, благодаря чему звукоподражательное 

слово должно быть понято. Результаты перешифровки (код) передаются на уровень тре-

тичных полей левой и частично правой височных долей, обрабатывающих слова челове-

ческой речи как звукокомплексы. Таким образом, собственно речевая — левая височная 

доля — включается в функционирование в обход, а именно через лобные и теменные доли 

обоих полушарий. 

При моторной алалии обходные методы состоят главным образом в обращении к 

букве как аналогу звука речи, воспринимаемого на слух, или же к графическому образу 

слова как аналогу слова звучащего, т.е. к чтению. Как показывает клинический опыт, ран-

нее ознакомление ребенка с графическим планом того, что должно быть услышано, явля-

ется весьма эффективным. Рассмотрим причины этого. 

Как известно, буква является прерогативой зрительной модальности, которая при 

алалии остается непострадавшей. Поскольку правая зрительная доля у ребенка в от 2 до 5 

лет активнее левой, ему предъявляют не отдельные буквы, а целые слова, которые «под-

кладывают» под соответствующие картинки. Ребенок воспринимает их симультанно, как 

особого рода рисунок Использование отдельных букв в качестве внешних опор актуально 

лишь на этапе звукоподражаний. 
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Обязательным условием является постоянное озвучивание обучающим сложенного 

из букв слова. Благодаря этому формируется ассоциативная связь слова и предмета или 

действия, изображенных на картинке, а затем и непосредственно их связь со звучащим 

словом. Алалия — пожалуй, единственное нарушение, при котором дети сами проявляют 

спонтанную заинтересованность в букве. Они легко запоминают их и целые слова легче 

чем это делают здоровые в речевом отношении дети.  

Методически работа строится таким образом, чтобы ребенок видел одновременно 

картинку, слово, написанное крупными, бросающимися в глаза печатными буквами, и 

слышал, как его произносит обучающий. Слова должны соответствовать возрасту ребенка, 

изображения — также. Маленьким детям желательно предъявлять сугубо реалистические 

картинки, детям постарше  с элементами стилизации. Одновременное (параллельное) 

«обыгрывание» слова в разных модальностях активизирует соответствующие зоны мозга 

и способствует выработке необходимых связей между ними, правда, не прямым (как уже 

говорилось), а обходным путем. Картинка стимулирует работу затылочных зон обоих по-

лушарий, а ее осмысление — лобных долей с обеих сторон. Графический (буквенный об-

раз) слова активизирует преимущественно теменно-затылочные зоны обоих полушарий. 

Слуховой образ обрабатывается височной левой и частично правой зонами (абрис слова). 

Зрительное  изображение, увиденное на картинке, и графический образ слова сти-

мулируют активацию теменно-затылочных зон обоих полушарий мозга, а также лобных 

долей, обеспечивающих понимание увиденного. Физиологически обусловленная потреб-

ность ребенка говорить делает возможной перешифровку в артикуляционные движения не 

услышанных слов, как это бывает при нормальном речевом развитии, а увиденных (про-

читанных). Возникают оптико-артикуляционные, а точнее, графически артикуляционные 

ассоциации. Первые произнесенные ребенком, а также обучающими его людьми слова 

или их фрагменты «достигают» уха ребенка и стимулируют к функционированию слухо-

вую модальность. Таким образом, к графически-артикуляционным ассоциациям присо-

единяются слуховые, которые становятся включенными в речевую деятельность. Артику-

ляционные акты постепенно «переходят» на нормативное слухоречевое обеспечение. 

Итак, детей с алалией целесообразно учить читать и писать прежде, чем они начнут 

говорить «со слуха», нарушая естественную «логику речевого развития», как бы «пере-

прыгивая» через ступень речевого онтогенеза. В ряде случаев такой «перескок» не позво-

ляет достичь у ребенка с алалией полной речевой нормы, однако те продвижения, которые 

удается получить, являются чрезвычайно важными. Они позволяют адаптировать ребенка 

к жизни и использовать полученные речевые навыки для овладения какими-либо видами 

деятельности, невозможными без них. 

 

Основные направления коррекционной работы с обучающимися, 

имеющих афазию 

В логопедической работе по преодолению афазии используются общие дидактиче-

ские принципы обучения (наглядность, доступность, сознательность и т. п.), однако в свя-

зи с тем, что восстановление речевых функций отличается от формирующего обучения, 

что высшие корковые функции уже говорящего и пишущего человека организованы не-

сколько иначе, чем у начинающего говорить ребенка (А. Р. Лурия, 1969, Л. С. Выготский, 

1984), при разработке плана коррекционно-педагогической работы следует придерживать-

ся следующих положений: 

1. После завершения обследования ребенка, логопед определяет, какая область вто-

рого или третьего «функционального блока» мозга больного пострадала в результате ин-

сульта или травмы, какие области мозга больного сохранены: у большинства детей с афа-

зией оказываются сохранными функции правого полушария; при афазиях, возникающих 
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при поражении височной или теменной долей левого полушария, прежде всего использу-

ются планирующие, программирующие и контролирующие функции левой лобной доли, 

обеспечивающие принцип сознательности восстановительного обучения. Именно сохран-

ность функций правого полушария и третьего «функционального блока» левого полуша-

рия позволяет воспитать у больного установку на восстановление нарушенной речи. Про-

должительность логопедических занятий с больными при всех формах афазии составляет 

два-три года систематических (в стационаре и амбулаторно) занятий. Однако нельзя ин-

формировать больного о столь долгом сроке восстановления функций речи. 

2. Выбор приемов коррекционно-педагогической работы зависит от этапа, или ста-

дии восстановления речевых функций. В первые дни после инсульта работа ведется при 

относительно пассивном участии больного в процессе восстановления речи. Используют-

ся методики, растормаживающие речевые функции и предупреждающие на раннем этапе 

восстановления такие речевые расстройства как аграмматизм типа «телеграфного стиля» 

при эфферентной моторной афазии и обилие литеральных парафазии при афферентной 

моторной афазии. На более поздних этапах восстановления речевых функций больному 

объясняется структура и план занятий, даются средства, которыми он может пользоваться 

при выполнении задания и т. п. 

3. Коррекционно-педагогическая система занятий предполагает такой выбор прие-

мов работы, который позволил бы либо восстановить первично нарушенную предпосылку 

(при ее неполной поломке), либо реорганизовать сохранные звенья речевой функции. 

Например, компенсаторное развитие акустического контроля при афферентной моторной 

афазии — это не просто замещение нарушенного кинестетического контроля акустиче-

ским для восстановления письма, чтения и понимания, а развитие сохранных периферий-

но расположенных анализаторных элементов, постепенное накопление возможности их 

использования для деятельности дефектной функции. При сенсорной афазии процесс вос-

становления фонематического слуха осуществляется путем использования сохранной оп-

тической, кинестетической, а главное, смысловой дифференциации слов, близких по зву-

чанию. 

4. Независимо от того, какая первичная нейропсихологическая предпосылка оказы-

вается нарушенной, при любой форме афазии ведется работа над всеми сторонами речи: 

над экспрессивной речью и импрессивной речью. 

5. При всех формах афазии восстанавливается коммуникативная функция речи, 

развивается самоконтроль за ней. Лишь при понимании больным характера своих ошибок 

можно создать условия для его контроля за своей речью, за планом повествования за кор-

рекцией литеральных или вербальных парафазии и т. п. 

6. При всех формах афазии ведется работа над восстановлением словесных поня-

тий, включением их в различные словосочетания. 

7. В работе используются развернутые внешние опоры и постепенная их интерио-

ризация по мере перестройки и автоматизации нарушенной функции. К таким опорам от-

носятся при динамической афазии схемы предложения и метод фишек, позволяющие вос-

станавливать самостоятельное развернутое высказывание, при других формах афазии — 

схема выбора способов артикуляции при произвольной организации артикуляторных 

укладов фонем, схемы, используемые для преодоления импрессивного аграмматизма. 

Динамика восстановления нарушенных речевых функций зависит от места и объе-

ма очага поражения, от формы афазии, сроков начала восстановительного обучения и 

преморбидного уровня ребенка. 

При афазиях, возникших вследствие кровоизлияния в мозг, речь восстанавливается 

лучше, чем при тромбоэмболии сосудов головного мозга или обширных травмах мозга. 



134 

 

Афазические расстройства у 5—6 летних детей (в большинстве случаев травматического 

происхождения) преодолеваются быстрее. 

Коррекционно-педагогическая работа начинается с первых недель и дней с момен-

та инсульта или травмы по разрешению врача и под его контролем. Раннее начало занятий 

предотвращает фиксацию патологических симптомов и направляет восстановление по 

наиболее целесообразному пути. Восстановление нарушенных психических функций до-

стигается при длительных логопедических занятиях. 

При афазии проводятся индивидуальные и групповые логопедические занятия. Ин-

дивидуальная форма работы считается основной, так как именно она обеспечивает макси-

мальный учет речевых особенностей больного, тесный личный контакт с ним, а также 

большую возможность психотерапевтического воздействия. Длительность каждого заня-

тия на раннем этапе после инсульта в среднем от 10 до 15 минут 2 раза в день, на поздних 

этапах — 30—минут не реже 3 раз в неделю. Для групповых занятий (три — пять человек) 

с однотипными формами речевых расстройств и относительно одинаковой стадией вос-

становления речи время занятий 25-30 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их инди-

видуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оп-

тимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями. Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя ор-

ганизованную образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную дея-

тельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает разви-

тие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающе-

го характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физиче-

ской, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях. 

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной обра-

зовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день 

месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на 

каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует му-

зыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную дея-

тельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская 

форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного разме-

щения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской дея-

тельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных обла-

стей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельно-

сти, могут быть использованы и для организации других видов детской деятельности. 
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Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию 

при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интере-

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

Модель образовательного процесса 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом прин-

ципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

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

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельно-

сти по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. Успешность реализации данной программы во многом зависит 

от включения в систему намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также пе-

дагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по фи-

зической культуре, педагог- психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не 

только логопедом, но и воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также 

во время образовательной деятельности и по заданию логопеда. Родители ребѐнка и педа-

гоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки.  

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно ориен-

тированы на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи, работу над фонетической стороной речи, формирование произношения и подготовке 

к обучению грамоте, формирование элементарных математических представлений. 

  На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произно-

сятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических ка-

тегорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого ма-

териала.    

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звуко-

произношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осу-

ществляется при максимальном использовании всех анализаторов. На индивидуальных 

занятиях учителя-логопеда с детьми с ТНР  выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляци-

онного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук, штри-

ховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова и т. д.). 

4. Постановка звуков разными способами. 
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5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Коррекция слоговой структуры слова. 

8. Развитие фонематического восприятия. 

9. Обогащение словарного запаса. 

10. Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических 

занятиях 

В сенсорной комнате проводятся подгрупповые и индивидуальные логопедические 

занятия по коррекции и развитию психических функций, моторной сферы, стабилизации 

эмоционального состояния и преодолению речевых нарушений.  

Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно - речевой работы в лого-

педической группе принадлежит логопеду, деятельности которого оказываются  присущи 

достаточно широкие и разнообразные функции: 

Коррекционно – развивающая работа учителя - логопеда 

Коррекционное 

логопедическое занятие 

1-Расширение пассивного словаря, развитие импрес-

сивной речи в процессе восприятия и дифференциации грам-

матических форм словоизмененияи словообразования, раз-

личных типов синтаксических конструкций. 

2 Формирование предметного предикативного  и адъ-

ективного словаря, экспрессивной речи. 

3.Формирование грамматических стереотипов словообразо-

вания и словоизменения в экспрессивной речи. 

4 Формирование синтаксической структуры предложения. 

5  Формирование связной речи. 

6 Обучение грамоте: звукобуквенный анализ слов 

Индивидуальная кор-

рекционная работав 

группе  (развитие общей 

и мелкой моторики, ко-

ординации  и движе-

ний, коррекция проблем 

общения) 

1 - расширять словарный запас, связанный с содержани-

ем эмоционального, бытового, предметного и бытового опыта 

детей. 

2- развивать фразовую речь в ходе комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произ-

ведениям, по иллюстративному материалу, содержание кото-

рых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познава-

тельный опыт детей; 

3- совершенствовать планирующую функцию речи детей: 

намечать основные 

Коррекционная работа 

учителя-логопеда 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

1- Формирование сенсорно- перцептивного уровня вос-

приятия 

2- Нормализация мышечного тонуса мимической и арти-

куляционной мускулатуры  

3 – Обучение грамоте 

Коррекционно – развивающая работа педагога - психолога 

Коррекционная работа 

педагога - психолога 

(индивидуальная) 

1) Коррекция агрессивного поведения 

2) Коррекция повышенной возбудимости 

3) Коррекция страхов ,тревожности 

4) Коррекция истерических состояний 

5) Коррекция гиперактивного поведения 

6) Коррекция упрямства, негативизма 

Индивидуальные пси- 1) формирование произвольного слухового и зрительного 
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хологические тренинги восприятия, внимания и памяти зрительно пространственных 

представлений 

2) Формирование мыслительных операций, анализа, син-

теза, сравнения, обобщения, 

классификации 

3) Становление классификации 

4) Формирование позитивных установок к различным 

видам творчества 

5) Развитие воображения 

Психологический тре-

нинг, (подгрупповая ра-

бота) 

1) Формирование произвольного, слухового и зрительно-

го восприятия, внимания и памяти, зрительно - простран-

ственных 

2) формирование мыслительных операций анализа, син-

теза, сравнения, обобщения, 

классификации 

3) Усвоение нравственных ценностей 

4) Развитие общения и взаимодействие ребенка со взрос-

лыми и сверстниками 

5) становление социального интеллекта 

6) Становление эмоционального е 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

7) Формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками 

      

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в  за-

висимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует  ло-

гопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную  

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает  

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

В  соответствии  с  профилем  группы  образовательная  область  «Речевое  разви-

тие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним  из основных элементов формирования личности.  

  Такие   образовательные   области,   как   «Познавательное   развитие»,   «Социаль-

но- коммуникативное  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»»,  «Физиче-

ское  развитие»    тесно  связаны  с  образовательной  областью  «Речевое  развитие»  и  

позволяют  решать   задачи   умственного,   творческого,   эстетического,  физического   и   

нравственного  развития,  и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности  каждого ребенка.  

Отражая   специфику   работы   в   логопедической   группе   и   учитывая   основную   

ее  направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

педагог  включает    задачи  речевого   развития   не  только   в  образовательную    область   

«Речевое  развитие», но и в другие области. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие»  руководит учитель-

логопед,  а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в  соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

        В   работе   по образовательной   области   «Познавательное   развитие»  участ-

вуют  воспитатели,   педагог-психолог,   учитель-логопед.   При   этом   педагог-психолог   

руководит  работой  по  сенсорному  развитию,  развитию  высших  психических  функ-
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ций,  становлению  сознания,     развитию     воображения      и   творческой     активности,     

совершенствованию  эмоционально-волевой  сферы,  а  воспитатели работают  над  разви-

тием  любознательности  и  познавательной      мотивации,     формированием       познава-

тельных      действий,     первичных  представлений     о  себе,  других    людях,   объектах    

окружающего     мира,   о   свойствах   и  отношениях  объектов  окружающего  мира,  о  

планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях     ее   природы,    многообра-

зии     стран   и   народов    мира.   Учитель-логопед  подключается  к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и  приемы работы с учетом индиви-

дуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с  ОНР и этапа коррекционной 

работы.  

Основными   специалистами   в   области   «Социально-коммуникативное   развитие» 

выступают  воспитатели  и  учитель-логопед        при  условии,  что  остальные  специали-

сты  и  родители дошкольников подключаются к их работе.  

 В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое развитие »  принимают  

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть  работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

   Работу    в   образовательных      области    «Физическое      развитие»    осуществ-

ляют  инструктор   по   физическому   при  обязательном подключении всех остальных пе-

дагогов и родителей дошкольников.  

  Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением  связей  

между  образовательными  областями,  интеграцией  усилий  специалистов  и  родителей  

дошкольников.  

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения согласно со-

временным требованиям государственного стандарта является принцип комплексности, 

который обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. 

Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, 

психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспи-

танию, родителей. 

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает: 

- воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной деятельности, 

режимных моментов, формируют хозяйственно–бытовые навыки, навыки самообслужи-

вания, учебные навыки; развивает мелкую моторику, оптико-пространственные отноше-

ния. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

 совместное составление перспективного плана работы на текущий период по всем 

направлениям;  

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

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

 взаимопосещение занятий; 

  совместное проведение интегрированных комплексных занятий;  

 еженедельные задания. 

Работа воспитателя и логопеда различны по организации, приемам, по продолжитель-

ности и требуют различных знаний, умений и навыков. 

Целью коррекционно – воспитательной работы в логопедической группе является необхо-

димость планирования и организации четкой, скоординированной работы всех участников 

образовательного процесса и, в частности, работы логопеда и воспитателей группы 

МДОУ.  

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает решение следу-

ющих задач: 
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 логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и воспитателя. 

Функции логопеда Функции воспитателя 

Изучение уровня речевых, познавательных, 

индивидуально – личностных особенностей 

детей, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребенком. 

Составление планов индивидуальной рабо-

ты с ребенком на основании заключения ло-

гопеда. 

Формирование правильного речевого дыха-

ния, чувства ритма и выразительности речи, 

работа над просодической стороной речи. 

Отработка и закрепление полученных навы-

ков на занятиях и в неорганизованных видах 

деятельности. 

Коррекция звукопроизношения. Систематический контроль за поставленны-

ми звуками в процессе всех режимных мо-

ментов. 

Совершенствование фонематического вос-

приятия и навыков звукового анализа и син-

теза. 

Закрепление полученных навыков на инди-

видуальных и подгрупповых занятиях по 

заданию логопеда. 

Устранение недостатков слоговой структу-

ры слова. 

Развитие способностей воспроизводить не-

сложные ритмические рисунки в различных 

видах деятельности и на занятиях, закреп-

ление полученных навыков на знакомом 

лексическом материале.  

Определение семантического поля для ра-

боты в рамках изучаемой темы. 

Пополнение, уточнение и активизация сло-

варного запаса детей по текущей лексиче-

ской теме в процессе всех режимных мо-

ментов. 

Отработка новых лексико – грамматических 

категорий. 

Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного об-

щения у детей. 

Обучение связной речи. Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, знаком-

ство с художественной литературой, работа 

над пересказом и составлением всех видов 

рассказывания). 

Предупреждение нарушений чтения и пись-

ма. 

Включение заданий в занятия с учетом ре-

комендаций логопеда. 

Формирование послогового чтения. Закрепление навыков чтения и письма. 

Развитие психологической базы речи (сло-

весно – логического мышления, памяти, 

внимания, воображения). 

Развитие понимания речи, внимания, памя-

ти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произ-

носимом речевом материале. 

 

  В задачу воспитателя также входит: 

 Повседневное наблюдение за состоянием речевой  деятельности детей в каждом 

периоде коррекционного процесса. Речь  воспитателя должна служить образцом для детей 

с речевыми нарушениями: быть четкой,  предельно внятной, хорошо интонированной, вы-
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разительной. Следует избегать при  обращении к детям сложных инвертированных кон-

струкций, повторов, вводных слов,  усложняющих понимание речи.  

 Обязательное выполнение требований образовательной, а также решения коррек-

ционных задач в соответствии с программой  логопедической работы, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной,  аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого  дефекта. При этом воспитатель направляет свое 

внимание не только на коррекцию  имеющихся отклонений в умственном и физическом 

развитии, на обогащение  представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование  деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного  развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге 

влияет на  эффективное овладение речью. 

 постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

 закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

 целенаправленная активизация отработанной лексики; 

 упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических катего-

рий; 

 развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на без-

дефектном речевом материале; 

  формирование связной речи; 

 закрепление навыков чтения и письма. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие зву-

копроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической ра-

боты: 

  проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

  повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

  упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

 повторение лексико-грамматических упражнений; 

 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

- музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое внимание, 

темпо-ритмическую сторону речи;  

- инструктор по физическому воспитанию – развивает координацию речи с движе-

нием, общую и мелкую моторику, дыхательную систему путѐм включения в образова-

тельную деятельность различных игр и упражнений.  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи пред-

полагает комплексный подход в реализации логопедической работы с детьми и строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей.  

Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении логопеди-

ческого воздействия - педагогического процесса, в котором реализуются задачи корриги-

рующего обучения и воспитания. Осуществляется коррекция нарушений произношения 

звуков, грамматического строя речи, воспитании коммуникативных навыков, правильного 

речевого поведения. Обучение рассказыванию, грамоте, артикуляционной, дыхательной, 

пальчиковой гимнастики. Особенностью работы является взаимодействие всех участников 

коррекционного процесса.  

Для коррекционной работы оборудован  логопедический кабинет: имеется зона ин-

дивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необ-

ходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал по всем 

разделам развития речи, материалы по обследованию детей. 

Система коррекционной работы 
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Деятельность дошкольного образовательного учреждения в комплексном психолого – 

педагогическом сопровождении подразумевает: 

 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития старшего дошкольника необходимо осуществлять индивидуальное 

сопровождение детей педагогом-психологом  образовательного учреждения. 

Цель:  обеспечить социально - психологические условия для личностного, интеллек-

туального и социального развития детей, охраны психологического здоровья всех участ-

ников образовательного процесса, а также оказание психологической помощи всем участ-

никам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образова-

ния. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, интеллектуальному, 

социальному развитию  детей за счет дополнения современных методов обучения и вос-

питания эффективными психолого-педагогическими технологиями и обеспечения здоро-

вьесберегающего образовательного пространства. 

 Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

 Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, воспитателям, 

педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в профилак-

тике и преодолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников. 

 Осуществлять  психодиагностическую, психопрофилактическую и психокоррекци-

онную работу, направленную на всестороннее развитие личности дошкольников. 

 Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации. 

 Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки 

детей к школьному обучению. 

 Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе професси-

ональной деятельности специалистов образовательного учреждения, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий. 

Учитель-логопед 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

упражнения на дыхание, речевые занятия: фрон-

тальные, подгрупповые, индивидуальные 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Медицинский 

персонал 
Педагог-

психолог 
 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкаль-

ных способностей, 

эмоциональной 

сферы, логоритми-

ческие упражнения 

Развитие физических 

качеств, определение 

допустимых нагру-

зок, развитие коор-

динации, общей мо-

торики 

Углубленная ди-

агностика, ока-

зание помощи, 

медико-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Профилактика физиче-

ских, интеллектуальных 

и эмоционально-

личностных перегрузок. 

Определение характера 

помощи в рамках ДОУ 

Осмотр с анализом дан-

ных скрининг-теста и 

медицинского обследо-

вания. Распределение на 

группы здоровья 
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В МДОУ организован и работает  психолого -педагогический консилиум целью которого 

является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  

 -выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, 

выбор оптимального образовательного маршрута; 

-профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении; 

-выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;  

-разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по 

темам во временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных 

возможностей; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния;  

-консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 

возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 

адекватной помощи. 

Направления деятельно-

сти  

Содержание 

Профилактическая работа o -  Раннее выявление детей с проблемами развития в 

ДОУ района. 

o - Первичное обследование речи детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. 

o - Сбор медицинского и педагогического анамнеза, 

сведений о раннем развитии. 

o - Педагогическое наблюдение за детьми раннего 

возраста, имеющими тяжелые нарушения речи. 

o - Направление родителей на консультацию к узким 

специалистам для уточнения диагноза (по необходимости) 

o - Направление обследованных детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями на ППК района. 

o - Динамическое наблюдение в процессе обучения. 

o - Диагностика результативности коррекционно-

педагогического (логопедического) процесса. 

 

Организационная  работа - Комплектование логопедической группы в ДОУ. 

- Зачисление в логопедическую группу ДОУ на основании 

решения ППК и заявления родителей. 
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Анализ и планирование o - Анализ результатов диагностики на медико- педаго-

гическом совещании МДОУ, прогноз динамики развития де-

тей. 

-  Выработка стратегии и коррекционно-педагогического 

процесса в ДОУ – планирование работы учителя - логопеда и 

воспитателя на год. 

- Выбор способа организации коррекционно-педагогического 

процесса в ДОУ: комплектование группы и подгрупп по про-

явлениям нарушений; планирования индивидуальной работы 

с детьми. 

- Обеспечение соответствующей документацией  

Коррекционно – развива-

ющая работа с детьми 

- Работа учителя-логопеда по совершенствованию разных 

сторон речи. 

-  Работа воспитателя, связанная с познавательным развити-

ем. 

-Работа музыкального руководителя по развитию темпо-

ритмической стороны речи, использование логоритмических 

упражнений 

- организация постоянного медицинского сопровождения для 

детей с проблемами развития 

o  

Консультативная работа С родителями: 

-  ознакомление родителей с результатами диагностики, обу-

чение их приемам стимуляции речевого и психомоторного 

развития.  

- включение родителей в коррекционный процесс через прак-

тические семинары, консультативно- практические индиви-

дуальные занятия. 

- оказание консультативной помощи родителям детей с про-

блемами в развитии речи. 

С педагогами: 

- методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам коррек-

ции речевого развития 

- подготовка и проведение консультаций, семинаров – прак-

тикумов 

 

Деятельность ППк МДОУ осуществляется в соответствии с планом-графиком работы.  

Заседания ППк МДОУ определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ППк 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родите-

лей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-

медико-педагогическом обследовании и сопровождении. Медицинский работник, пред-

ставляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлини-

ку. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реаль-

ной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 
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специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. Образователь-

ная деятельность детей с ОВЗ осуществляется по индивидуальным программам сопро-

вождения, разработанным в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

ребенка с ОВЗ, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

 

2. 4. Особенности образовательной деятельности                                                     

разных видов и культурных практик. 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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, позна-

нию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-

действии 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 ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-

нию и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функцио-

нальной 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 та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ре-

бенка 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 индивиду-

альности, 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 уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический ра-
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ботник 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 ра-

ботник 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. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формирова-

нию 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. 

Образовательная деятельность в МДОУ «ЦРР-д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки 

Белгородской области  включает: 

 коррекционно-развивающую деятельность по реализации АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР МДОУ «ЦРР-д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской обла-

сти; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, так и самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образова-

тельных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один 

или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до завер-

шения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его за-

данию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в ро-

ли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без вся-

кого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоя-

тельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
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Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятель-

ности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность 

и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог по-

лучает в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельно-

сти, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия 

для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной дея-

тельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично вклю-

чается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образова-

тельной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, раз-

виваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне 

игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, по-

знавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма ор-

ганизации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; ме-

тод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморе-

гуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным пробле-

мам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предпо-

лагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами вос-

питания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок вре-

мени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бод-

рое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сю-

жетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за ком-

натными растениями и другое); 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирова-

ние, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является фор-

мой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, те-

матических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегри-

рующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проек-

тов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образова-

тельную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных потребно-

стей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопережи-

вания. 

При организации занятий педагоги используют опыт, накопленный при проведении обра-

зовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения заня-

тий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагруз-

ка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фикси-

рует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог выбирает самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режи-

ма двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным мате-

риалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включа-

ет: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музы-

кальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сю-

жетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
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 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания, логопеди-

ческий «Будем говорить правильно» и другие).  

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ со-

держания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную са-

мостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Культурные практики 

Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они рас-

ширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоя-

тельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентирова-

ны на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности 

в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъ-

ектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

 в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

 в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (ком-

муникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значи-

мые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-

турных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятель-

ную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в се-

бе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной само-

стоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО протекает в форме самостоятельной инициа-

тивной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритми-

ческих и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1. уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет 

желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2. организовывает ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

3. расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями раз-

вития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить самостоя-

тельно, уделяет внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ре-

бѐнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4. поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-

бѐнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5. создает условия для развития произвольности в деятельности, использовать иг-

ры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готов-

ности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до ре-

зультата; 

6. поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, об-

ращает внимание на важность стремления к качественному результату, подсказы-

вает ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно 

довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить каче-

ство своего результата; 

7. внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывает детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. 

Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и доста-

точно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную ак-

тивность и смекалку ребѐнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действо-

вал в аналогичном случае; 
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8. поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-

ных действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, 

побуждает к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребѐнка активно проявляется потребность в общении со взрос-

лым, ребѐнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребѐнок задает различного рода вопро-

сы. Важно поддержать данное стремление ребѐнка, поощрять познавательную активность 

детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направлен-

ные на развитие стремлений ребѐнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их 

свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребѐнка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные 

пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребѐнок получил возможность участвовать в раз-

нообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (ими-

тации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребѐнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми си-

стемы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, срав-

нения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельно-

сти. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познава-

тельными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоен-

ные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к дет-

ским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать 

и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверитель-

ному общению с ребѐнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побужда-

ющие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребѐнка умения ре-

шать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог создает ситуации, в которых дети приобретают опыт друже-

ского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть си-

туации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности достаточно разнооб-

разны и постоянно меняющиеся (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на педагогические усло-

вия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого 

педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и уме-

ния, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные зада-

чи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддержи-

вает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за стремление к таким действи-

ям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и приемов.  

1. Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения за-
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дачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощ-

рять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, 

педагог сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2. У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставлен-

ных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения од-

ной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие ре-

шения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления кри-

зиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внима-

ние ребѐнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполага-

ния: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достиже-

ния, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. За-

дача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. 

Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятель-

ности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоя-

тельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходи-

мости решения задачи и проблемы привлекает ребѐнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, побужда-

ющие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающи-

еся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинствен-

ные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предпо-

ложения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива 

 с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по успешной интеграции обучающихся с 

ОВЗ и подготовке к школе, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в раз-

витии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обу-
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чающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать по-

собия для работы в МДОУ «ЦРР-д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской обла-

сти и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей уве-

личивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохнов-

ляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и под-

держки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

вых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адек-

ватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МДОУ «ЦРР-д/с №8 «Золотая рыбка» г. 

Валуйки Белгородской области и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспи-

тание, 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 пред-

ставителям), 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, коррекции и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 
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 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в коррекционно-образовательный процесс;  

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви-

тию личности в семье и детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МДОУ «ЦРР-

д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской области создание открытого ин-

формационного пространства (сайт детского сада 

http://valribca.ucoz.com/index/dlja_vas_roditeli/0-29 ). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) включает: 

организацию преемственности в работе МДОУ «ЦРР-д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки 

Белгородской области и семьи по вопросам:  коррекции ТНР, воспитания, обучения и до-

суга; повышение уровня родительской компетентности; гармонизацию семейных детско-

родительских отношений. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования актуаль-

ной становится задача создания оптимальных условий для эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности в условиях реализации ФГОС ДО. Задачи, встающие пе-

ред дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и 

взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему решать образо-

вательные задачи. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным ре-

зультатам, позволяет расширить образовательное пространство детского сада. Организо-

вано взаимодействие с научными, культурными, оздоровительными и социальными учре-

ждениями города Валуйки: 

 МОУ «СОШ № 4» г. Валуйки; 

 МУК «МЦБ Валуйского городского округа»; 

 Детская поликлиника ОГБУЗ г. Валуйки; 

 ОГИБДД ОМВД России по г. Валуйки и Валуйскому району; 

 МУК «Валуйский историко-художественный музей» г. Валуйки; 

 ДК «Соцгород»; ДМШИ №2. 

Система организации совместной деятельности МДОУ «ЦРР-д/с №8 «Золотая рыбка» 

г. Валуйки Белгородской области с социальными институтами детства предполагает:  

 заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и учреждением; 

 приобретение ДОО абонемента на право посещения нужного учреждения; 

 проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы совмест-

ной деятельности; 

 доведение информации в данном направлении до семьей обучающихся, которые 

активно участвуют в мероприятиях;  

 подведение итогов в конце года.  

Основные формы организации социального партнерства:  

http://valribca.ucoz.com/index/dlja_vas_roditeli/0-29
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 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные мероприя-

тия, организация и проведение недель безопасности, участие в конкурсах различ-

ного уровня. 

 Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества, 

организация и проведение совместных концертов, развлечений и праздников, уча-

стие в конкурсах детского творчества различного уровня. 

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских собра-

ний с привлечением специалистов учреждений образования и здравоохранения; 

совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей (за-

конных представителей), трансляция положительного имиджа МДОУ «ЦРР-д/с №8 

«Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской области через средства массовой ин-

формации.  

 Разработка и реализация совместных проектов, акций является активной формой 

социального партнерства. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традици-

онные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ори-

ентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к по-

колению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого куль-

турного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уни-

кальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии мно-

гонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценно-

стям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-

ственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-

альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимо-

уважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспи-

тательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направ-

ления воспитания 
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Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направ-

ления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитатель-

ных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнер-

ство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, 

и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 

2.8.2.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе тра-

диционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ре-

бѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

2.8.3. Направления воспитания 

2.8.3.1.  Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него нравствен-

ных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответ-

ственности, ощущения принадлежности к своему народу. 
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Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, ма-

лой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные де-

ла, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратно-

сти, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны 

в целом). 

2.8.3.2. Духовно-нравственное направление воспитания 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общно-

сти, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

2.8.3.3. Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Форми-

рование ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению невозмож-

но без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 

социальная инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем пове-

дении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чув-

ство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представле-

ния о культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накопле-

нием нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

2.8.3.4. Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум-

ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познаватель-

ное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном един-
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стве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное раз-

витие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целост-

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от-

ношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

2.8.3.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного от-

ношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

2.8.3.6. Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-

дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Са-

мостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответ-

ственности за свои действия. 

2.8.3.7. Эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребѐн-

ка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

2.8.4. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДОоценка результатов воспитательной работы не осуществ-

ляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программыдошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

2.8.4.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действи-

ям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Лю-

бознательный, активный в поведении и деятельно-

сти. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владе-

ющий основными способами укрепления здоровья 

- физическая культура, закаливание, утренняя гим-

настика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и ко-

мандной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окру-

жающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных тру-

довых действиях. Стремящийся к результативно-

сти, самостоятельности, ответственности в само-

обслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, художе-

ственный труд, детский дизайн и другое). 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способ-

ный к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, сло-

весно-речевой, театрализованной и другое). 

 

2.8.4.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные цен-

ности, ценности семьи и общества, правдивый, ис-

кренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различа-

ющий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, спо-

собный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом.Проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игровой, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

коммуникативной и продуктивных видах деятель-

ности и в самообслуживании. Обладающий пер-

вичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основ-

ными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и без-

опасного поведения и другое; стремящийся к сбе-

режению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нрав-

ственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спор-

та и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к людям труда, результа-

там их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в про-

дуктивных видах деятельности. 

 

2.8.5. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.8.5.1. Уклад ДОУ 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприя-

тие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрос-

лых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МДОУ – это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образователь-

ных отношений: руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персона-
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ла, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МДОУ. 

Основные характеристики: 

- цель и смысл деятельности МДОУ, его миссия; 

- принципы жизни и воспитания в МДОУ; образ МДОУ, его особенности, символи-

ка, внешний имидж; отношения к воспитанникам, их родителям (законным представите-

лям), сотрудникам и партнерам МДОУ; ключевые правила МДОУ; 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МДОУ; особенности РППС, отража-

ющие образ и ценности МДОУ; социокультурный контекст, внешняя социальная и куль-

турная среда МДОУ (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности). 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индиви-

дуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в МДОУ основывается на общепедагогических принципах, из-

ложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт  

1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии 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 перио-

ду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в дет-

ском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в МДОУ: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы МДОУ являются ключевые об-

щесадовые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», кол-

лективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществля-

ется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства использу-

емых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является об-

суждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (кол-

лективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадовых мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники МДОУ ориентированы на формирование детского кол-

лектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товари-

щеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в МДОУ является воспитатель группы, реализую-

щий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции.  
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Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка. 

 

2.8.5.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспи-

тывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возмож-

ность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традицион-

ным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит про-

цесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками вос-

питывающей среды являются еѐ содержательная насыщенность и структурирован-

ность.При организации воспитывающей среды учитываются: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окру-

жающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в со-

ответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаи-

модействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновоз-

растное детское сообщество. 

 

2.8.5.3. Общность ДОУ 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основан-

ной на разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

Профессиональная общность– это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Са-

ми участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Про-

граммы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной про-

фессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  

-являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

-мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию;  

-поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

-заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности;  

-содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к забо-

левшему товарищу;  

-воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность и пр.);  

-учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят;  

-воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
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цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объеди-

нение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание усло-

вий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребен-

ку 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 взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от ре-

шаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 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 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду 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 за-

боты и ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмо-

сфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разум-

ная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В учреждении принят и реализуется Кодекс дружелюбного общения, который де-

монстрирует свод единых этических норм, нравственных принципов и правил дружелюб-

ного общения всех участников образовательного процесса (администрации дошкольного 

учреждения, педагогов, детей и родителей (законных представителей) воспитанников, 

представителей социума, общественности). 
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Кодекс разработан на основе законодательства Российской Федерации и опирается 

на систему духовно - нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного раз-

вития России, таких как человеколюбие, миролюбие, дружелюбие, справедливость, чест-

ность, совестливость, благодарность, коллективизм, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством. 

Каждый участник образовательных отношений рассматривается кaк исключитель-

ная, оригинальная, самобытная личность со своими особенностями, возможностями, ин-

тересaми, пристрастиями и традициями. 

Устои и стили семейного и общественного воспитания являются равноценными. 

Уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в 

семье и дошкольном учреждении. 

Цель Кодекса: создание доброжелательной атмосферы при взаимодействии всех 

участников образовательного процесса (администрации дошкольного учреждения, педаго-

гов, детей и родителей (законных представителей) воспитанников, представителей социу-

ма, общественности). 

Основные задачи Кодекса: 

-создать условия для внедрения доброжелательности в общение; 

-формировать новые направления для доброжелательного взаимодействия; 

-выполнять миссию и стратегические цели дошкольной образовательной организа-

ции в рамках реализации региональной Стратегии. 

 

2.8.5.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспи-

тания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетиче-

ским направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эс-

тетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздо-

ровительным 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», «Сотруд-

ничество», «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 пред-

ставителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- 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, общи-
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тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личност-

ной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимо-

го поступка, приобретения ребѐнком 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 свое-

го труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное раз-

витие» 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 независи-

мо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, род-

ной 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 раз-

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультур-

ного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с воз-

растными 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 ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предпола-

гает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 
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- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин-

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладе-

нию гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.8.5.5. Формы совместной деятельности в ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социо-

культурного окружения ДОО. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним 

из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, со-

страдание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный про-

цесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств де-

тей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого- педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и МДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными пред-

ставителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ. 

Родительский комитет группы, члены Управляющего совета, участвующие в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

воспитанников. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с деть-

ми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные мо-

менты, образовательную деятельность, общесадовые мероприятия, для получения пред-

ставления о ходе образовательного и воспитательного процесса в МДОУ. 

Общесадовые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей. 

Родительские форумы при интернете - сайте МДОУ, на которых обсуждаются инте-

ресующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации пси-

хологов и педагогических работников, руководителя МДОУ. 
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Участие родителей в общесадовых мероприятиях: праздниках, экологических акци-

ях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в 

совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на 

уровне муниципалитета, МБДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений 

МДОУ к праздникам, оформлению территории МДОУ к летне-оздоровительному сезону и 

зимним играм. 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу-

аций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликт-

ными ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспита-

тельной направленности общесадовых и групповых. 

Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об успе-

хах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение 

членов семей, обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. Органи-

зация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и МДОУ. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению кон-

тактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консуль-

тации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у ро-

дителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практиче-

ские задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и само-

оценке родителей по поводу проведѐнной деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной те-

мы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса. 

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц прово-

дятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсужде-

ние вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи за-

прашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установле-

нию доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма со-

трудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры ВК мессенжер и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить пе-

дагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, акции, флэшмобы, фестивали, конкурсы, соревнования. Проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 
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участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родите-

лей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия роди-

тельской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспита-

ния, оздоровления и развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Маршруты выходного дня. Данная технология способствует формированию ак-

тивной позиции родителей в воспитании детей, повышение их степень участия в педаго-

гическом процессе для достижения гарантированного заданного образовательного резуль-

тата в обучении, воспитании и развитии через организацию выходного дня. 

2. Образовательная афиша. Это активная форма вовлечения родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательный процесс ДОО. Образовательная афиша 

знакомит родителей с тематическими неделями в группе и теми мероприятиями, которые 

могут посетить родители как активные участники. 

3. Гость группы. В рамках данной формы родители являются не зрителями, а актив-

ными участники. Такие встречи приносят много положительных эмоций, позволяют по-

знакомить детей с разнообразными видами профессиональной деятельности взрослых, их 

увлечениями. Вносят в жизнь воспитанников радость от общения, а также прививают де-

тям определенные культурные ценности. 

 

2.8.5.6. События ДОУ 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каж-

дым ребѐнком. 

Формы проектирования событий в ДОО: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско – взрослый спектакль, проект, эксперимент, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со 

взрослыми ,с носителями воспитательно значимых культурных практик(искусство, лите-

ратура, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России в 

рамках технологии «Гость группы», «Клубный час»; 

- создание творческих детско-взрослых проектов по направлениям; 

Описание традиций в группе 

1. Утренний и вечерний круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое 

мнение. Утренний и вечерний круг предполагает создание атмосферы общения. Это воз-

можность пообщаться: рассказать об увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своѐ мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением 

детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 

2. Релаксирующая пауза под музыку. 

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 

4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 
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6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их использования и 

хранения. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в возрастных 

группах 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, созда-

ѐтся атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам 

и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно- тема-

тическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интере-

сов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегриру-

ют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  Единая тема от-

ражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской  практиче-

ской, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспи-

тателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонно-

сти. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситу-

аций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пони-

манию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы  Зимушки-зимы и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни необычно 

– как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соот-

ветствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» гото-

вят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также тематиче-

ские вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заяв-

кам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

- проведение мероприятий, посвященных Дню города; 

- досуги и развлечения с привлечением родителей, общественности; 

- акции с привлечением родителей, общественности; 

- экскурсии по городу; 

- нестандартные формы деятельности (конкурсы, проекты, флэшмоб и т.д) 

 

2.8.5.7. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего време-

ни пребывания ребѐнка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности в ДОО: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
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- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, со-

чинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсцени-

ровки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеоро-

ликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии, виртуальные экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, 

посещение спектаклей, выставок); 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педа-

гога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, по-

хвала, поощряющий взгляд). 

 

2.8.5.8. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образова-

тельной среды, представлена специально организованным пространством (помещениями 

МДОУ ЦРР-д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской области, прилегающими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудова-

нием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими воз-

можность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. При этом ППС орга-

низована в соответствии с основными направлениями развития детей и нормам СанПиН 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников обра-

зовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультур-

ных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и сов-

местной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного раз-

вития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здо-

ровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в куль-

туру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 
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При выборе материалов и игрушек для обучающихся ДОО ориентируется на про-

дукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и обо-

рудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста, и 

иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда ДОО: 

- содержательно-насыщенна; 

- трансформируема; 

- полифункциональна; 

- вариативна; 

- доступна; 

- безопасна; 

- здоровьесберегающая; 

- эстетически-привлекательная. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максималь-

ный для данного возраста развивающий потенциал. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совмест-

ной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрос-

лый каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигатель-

ной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день меняются педагогами 

групп. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная по-

лифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они вся-

кий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить ак-

тивность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все пред-

меты доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам вы-

бирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуаль-

ных особенностей детей. 

 

2.8.5.9. Социальное партнѐрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
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- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных меропри-

ятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках до-

полнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и ак-

ций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разра-

батываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организа-

циями-партнерами. 

В сотрудничестве с социальными партнѐрами обогащаются знания, умения детей в 

различных видах спорта, искусства, художественного творчества, навыки делать правиль-

ный выбор по интересам, развиваем личностные качества.  

Практика работы ДОО с социальными партнерами показывает, что подготовка жиз-

неспособного, свободомыслящего и активнодействующего человека – гражданина новой 

России может осуществляться только в условиях социального партнерства. Организация 

сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему ценностей ребенка выступа-

ющих в качестве внутренних регуляторов его поведения в любых ситуациях, делает 

успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого и 

дошкольника, способствует успешной социализации личности дошкольника, дает воз-

можность реализации личностно ориентированного подхода к воспитаннику, совершен-

ствует профессиональную компетентность педагога.  

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоро-

вья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала, вос-

питанников, подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

Выбор наиболее оптимальных для МДОУ форм, раскрывающих творческий потен-

циал участников, опирается на несколько факторов: 

-учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей; 

-реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведе-

ния; 

-соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей; 

-смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в 

МДОУ, социальной действительности, окружающей ребенка-дошкольника. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей МДОУ являются: 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определе-

нием конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация со-

циокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использо-

вать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных воз-

можностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество обра-

зовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования 

Создаются благоприятные возможности для обогащения деятельности МДОУ, рас-

ширяется спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, художе-

ственно-эстетической деятельности, способствует созданию положительного имиджа 

МДОУ среди жителей микрорайона и ближайших территорий. Сотрудничество МДОУ с 

социальными институтами города строится на договорной основе. Организация социо-

культурной связи позволяет использовать максимум возможностей для развития интере-

сов детей и их индивидуальных способностей. МДОУ успешно сотрудничает: ОГБУЗ 

«Валуйская ЦРБ», МОУ СОШ №4, ДМШИ №2, ДК «Соцгород», ОГИБДД ОМВД России 
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по городу Валуйки и Валуйскому округу, МУК «МЦБ Валуйского городского округа», 

МУК «Валуйский историко-художественный музей» г. Валуйки. 

 

2.8.6. Организационный раздел Программы воспитания 

2.8.6.1. Кадровое обеспечение 

При организации воспитательных отношений обучающиеся вовлекаются в разнооб-

разную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепри-

нятыми 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 куль-

туры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса орга-

низационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспече-

ния оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осу-

ществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование должности (в со-

ответствии со штатным расписа-

нием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией вос-

питательного процесса 

Заведующий детским са-

дом. 

Старший воспитатель. 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспи-

тательной работы на учебный год; 

- регулирование воспитательной  деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осу-

ществляется через мониторинг качества организации вос-

питательной деятельности в ДОУ). 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитатель-

ной деятельности в ДОУ нормативных документов (поло-

жений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организа-

ции воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной дея-

тельности; 
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- организация практической работы в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной дея-

тельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентно-

стей 

- проведение анализа и контроля воспитательной деятель-

ности, распространение 

- передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разра-

ботке и реализации разнообразных образовательных и со-

циально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической ква-

лификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общих садовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах 

и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспита-

тельной деятельности педагогических инициатив. 

Педагог-психолог. - оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований обучаю-

щихся; 

- организация и проведение различных видов воспитатель-

ной работы; 

подготовка предложений по поощрению обучающих-

ся и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

Воспитатель. 

Инструктор по физической куль-

туре. 

Музыкальный руководитель. 

Учитель-логопед. 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской по-

зиции, сохранение и приумножение нравственных, куль-

турных и научных ценностей в условиях современной жиз-

ни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 
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Помощник воспитателя. -  совместно с воспитателем обеспечивает занятие обуча-
ющихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

2.8.6.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации программы воспитания ДО используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме 

на платформе институтвоспитания.рф.https://институтвоспитания.рф/programmy-

vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

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 Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Программа развития; 

- План деятельности на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции педагогов и специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятель-

ность в ДОУ). 

Подробное описание приведено на сайте МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской области https://ds-zolotaya-rybka-

valujki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации, 

подразделы «Документы», «Образование». 

 

2.8.6.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности россий-

ского общества. В ДОО создаются особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (вос-

питанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-

бѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологи-

ческих, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему опти-

мальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достиже-

ние целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с деть-

ми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми об-

разовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://ds-zolotaya-rybka-valujki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
https://ds-zolotaya-rybka-valujki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, огра-

ниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка 

с особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности 

ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивиду-

альности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и образова-

тельных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ре-

бѐнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы при-

нять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологи-

ческих, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, реа-

лизующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаи-

мопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально доступная для де-

тей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспиты-

вающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждо-

го ребенка. 

На уровне общности. Формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей. Педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обес-

печивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз-

вивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его разви-

тия. 

На уровне событий. Проектирование педагогами 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 лич-

ностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 
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III. Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими пси-

холого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образователь-

ное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие си-

туации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривает-

ся как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направ-

ленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их инте-

грацию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

го процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенно-

стям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, соци-

альной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образователь-

ной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, позна-

вательному, эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его индивидуальности, в ко-

торой ребѐнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и про-

чее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на ре-

зультатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, кон-

сультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации обра-
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зовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с обра-

зовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, пси-

холого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающих-

ся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений в процессе реализации основной образовательной программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам ро-

дительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально - воспитательными субъектами от-

крытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, вос-

требованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаи-

модействия в совместной социально - значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как допол-

нительного средства развития личности, совершенствования процесса еѐ социализации. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспе-

ченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Фе-

деральной программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 ян-

варя 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 ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда ра-

ботников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе де-

тей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются  осо-

бенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельно-
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сти в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и об-

разовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

МДОУ «ЦРР-д/с №8 «золотая рыбка» города Валуйки Белгородской области оснащено ви-

деонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. 

Участок озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивные площадки. На территории 

имеются площадки для прогулок детей, «Тропа Здоровья», автогородок, опытно- 

экспериментальные участки, «экологическая тропа», садово-огородный участок, зона 

отдыха. 

Выделены и специальные помещения: 

 медицинский блок, 

 музыкальный зал 

 спортивный зал, 

 кабинет педагога-психолога, 

 кабинеты учителей-логопедов 

 кабинет учителя-дефектолога 

 

Обеспеченность методическими материалами 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников, 2016г 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду, 2016г. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, 2014г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, 2014г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа 2015г. 

 Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа, 2016г. 

 Развитие игровой деятельности: Средняя группа, 2015г. 

 Развитие игровой деятельности: Старшая группа, 2015г. 

 Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа, 2017г. 

Серия «Мир в картинках» Государственные символы России; День Победы 

И. В. Кравченко «Прогулки в детском саду» 

Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова"Организация деятельности детей на 

прогулке в старшей группе" 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

Е. Н. Краузе «Конспекты по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошколь-

ного возраста с ОНР с 5 до 7 лет)» 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет), 2016г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет), 2014г. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет), 

2018г. 

Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина, Л. А. Обухова «Занятия по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа 

(6-7 лет), 2018г. 

Л. В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 
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Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до десяти»- 5-е изд., 2024г Программа «Математические ступени»  

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 

5 до 6 лет),2012 

Нищева Н.В Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольни-

ков с ОНР (с 5 до 6 лет), 2023 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет), 2013 

Нищева Н.В Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольни-

ков с ОНР (с 6 до 7 лет) 2023 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»   

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

 Ознакомление с природой в детском саду: (5-6 лет), 2016г. 

 Ознакомление с природой в детском саду: (6-7 лет), 2017г. 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Серия «Играем в сказку» «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка» 

Серия «Мир в картинках» Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; Домашние жи-

вотные; Домашние птицы; Животные – домашние питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитате-

ли; Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; 

Собаки – друзья и помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садо-

вые. 

Серия картинок С.В. Вохринцевой: Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная при-

рода; Кем быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия картинок С.В. Вохринцевой: фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; 

деревьях; животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; гри-

бах; домашних животных; хлебе; рабочих инструментах; космонавтике; лесных живот-

ных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Плакаты «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Жи-

вотные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты». Цвет; 

Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с по-

росятами», «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках» «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние пти-

цы», «Животные-домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии», «Соба-

ки-друзья и помощники, «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам» «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», 

«Родная природа» Серия «Расскажи детям о…» «Расскажите детям о грибах», «Расскажи-

те детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите детям о 

домашних питомцах», «Расскажите детям о животных жарких стан», «Расскажите детям о 

лесных животных», «Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите детям о насе-

комых», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите де-

тям о птицах», «Расскажите детям о садовых ягодах». 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: (2-3 года), 2016г. 
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 Развитие речи в детском саду: (3-4 лет), 2015г. 

 Развитие речи в детском саду: (4-5 лет), 2014г.  

 Развитие речи в детском саду: (5-6 лет), 2014г. 

 Развитие речи в детском саду: (6-7 лет), 2015г. 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Серия «Грамматика в картинках» Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Го-

вори правильно; Множественное число; Многозначные слова; Один – много; Словообра-

зование; Ударение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-5 лет 

Серия «рассказы по картинкам» Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

1.  Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций.-

240с- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2000.- (РГПУ им. Герцена) 

3.  Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим не-

доразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4.  Нищева Н. В. Планирование работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и рабочая про-

грамма учителя-логопеда ДОО. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

5. Парциальная программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного 

возраста с расстройствами речевого и  интеллектуального развития  (с 2до 3 лет) «Расти 

малыш» Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Кирилова Ю. А. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

6. Парциальна программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста" — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

7.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопеди-ческой 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Подгрупповые занятия учителя-логопеда с детьми раннего дошколь-

ного возраста (с 2 до 3 лет) Календарное планирование — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

9.  Нищева Н. В. Как научить ребенка говорить. Родителям дошкольника раннего воз-

раста (с 2 до 3 лет). Материал для папок передвижек — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2020 

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

12.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

13.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-

готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2013. 

14.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-

готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2013. 
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15. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Кирилова Ю. А. Комплексно-тематическое планиро-

вание коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направ-

ленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4-5 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

16. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Кирилова Ю. А. Комплексно-тематическое планиро-

вание коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направ-

ленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6-7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

17.  Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

18.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

19.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

20.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

21.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

22.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

23.  Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

24.  Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. —  

25. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26.  Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы дет-

ского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

27.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1, —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

28.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

29.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

30. НищеваН. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

31.  Нищева Н. В. Развивающие сказки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

32.  Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

33. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

34.  Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциа-

ции звуков.  

35.  Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

36.  Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

37.  Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

38.  Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи до-школьников. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

39.  Нищева Н. В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи до-школьников. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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40.  Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2010. 

41.  Нищева Н. В. Играйка 4. Собирайка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

42.  Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

43.  Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

44.  НищеваН. В. Играйка 7. Собирайка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

45.  Нищева Н. В. Играйка 8. Читайка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

46.  НищеваН. В. Играйка 9. Различайка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

47.  Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представ-

лений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

48. Нищева Н. В. Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

50. Нищева Н.В. Играйка 14 Узнавайка – Зоопарк Дидактические игры для развития 

зрительного восприятия — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

51.  Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009. 

52.  Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

57 Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

58.  Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

59.  Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

60.  Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими ре-

комендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

61.  Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонст-

рационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

62.  Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методиче-

скими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

63.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 1. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

64.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 2. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

65.  Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013. 

66.  Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013. 

67.  Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших до-

школьников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2012. 

68.  Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

69.  Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

70. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раз-

девалке. Старшая группа. Часть I. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

71.  Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раз-

девалке. Старшая группа. Часть II. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

72.  Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раз-

девалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

73.  Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раз-

девалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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74.  Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи.  

75. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы.  

76. Картотека предметных картинок. Транспорт.  

77.  Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их 

детеныши.  

78.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

79.  Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения.  

80. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. 

81.  Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

82. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные ры-

бы. Насекомые и пауки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

83.  Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты.  

84.  Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности.  

85.  Картотека предметных картинок. Посуда, мебель.  

86. Картотека предметных картинок. Бытовая техника.  

87. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

89.  Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011. 

90.  Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

91. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Об-

разовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

92.  Нищева Н.В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. . Ме-

тодические рекомендации. Конспекты занятий.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

93. Гавришева Л.Б Конспекты интегрированной коррекционной образовательной му-

зыкальной деятельности с детьми . Методическое пособие  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

94. Нищева Н.В. Иллюстрированный материал к подгрупповым занятиям учителя – 

логопеда с детьми раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого развития. 

Методический комплект программы «Расти малыш» с 2 до 3 лет 

95. В.В Коноваленко С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия  в под-

готовительной группе для детей с ФФНР первый период. – Москва «Гном-пресс», 1999 

96. В.В Коноваленко С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия  в под-

готовительной группе для детей с ФФНР второй период. – Москва «Гном-пресс», 1999 

97. В.В Коноваленко С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия  в под-

готовительной группе для детей с ФФНР третий период. – Москва «Гном-пресс», 1999 

98. В.В Коноваленко С.В. Коноваленко М.И. Кременецкая Фронтальные логопедиче-

ские занятия  в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. –  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

99. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Аль-

бом 1 

100. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Аль-

бом 2 

101. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Аль-

бом 3 
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102. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Аль-

бом 4 

103. В.В Коноваленко С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия  в стар-

шей группе для детей с ОНР 3-й уровень. I период. – Москва «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ и 

Д», 2000 

104. В.В Коноваленко С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия  в стар-

шей группе  для детей с ОНР 3-й уровень. II период. – Москва «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 

и Д», 2001 

105. В.В Коноваленко С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия  в стар-

шей группе  для детей с ОНР 3-й уровень. III период. – Москва «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 

и Д», 2000 

106. В.В Коноваленко С.В. Коноваленко Индивидуально-подгрупповая работа по кор-

рекции звукопроизношения. – Москва «Гном-Пресс», 1999 

107. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: (2-3 года), 2016г. 

108. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: (3-4 лет), 2015г. 

109. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: (4-5 лет), 2014г.  

110. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: (5-6 лет), 2014г. 

111. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: (6-7 лет), 2015г. 

112. Серия «Грамматика в картинках» Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагатель-

ные; Говори правильно; Множественное число; Многозначные слова; Один – много; Сло-

вообразование; Ударение. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество, 2014г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятия с детьми 2-7 

лет, 2018г. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: младшая 

группа, 2018г. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников, 2014г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: (4-5 лет), 2014г. 

                         Конструирование из строительного материала: (5-6 лет), 2017г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

И. А. Лыкова «Изобразительное деятельность в детском саду» 

О.Э. Литвинова «Рисование. Лепка. Аппликация. С детьми старшего дошкольного возрас-

та» 

И. А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Старшая группа» 

Конструирование из строительного материала: (6-7 лет), 2018г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая груп-

па, 2016г 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа, 2018г. 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа,2014г. 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа, 2017г. 

Н. В. Дубровская «Конспекты интегрированных занятий по ознакомление дошкольников с 

основами цветоведения» 

О.Э.Литвинова . Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР. (с 5 до 6 лет) 2024 г. 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 
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Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по де-

реву; Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; 

Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. Изделия; Хохлома. 

Орнаменты. 

Серия «Расскажи детям о…» Музыкальных инструментах; музеях и выставках Моск-

вы. 

Серия «Искусство-детям» «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», «Дымков-

ская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты бумажного 

листа», «Тайны бумажного листа», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись». 

«Физическое развитие» 

М.М. Борисова  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет., 2016г. 

Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет, 2018г. 

Э.Я.Степаненкова  Сборник подвижных игр, 2014г. 

Л.И. Пензулаева  

  Физическая культура в детском саду: (3-4 лет), 2017г. 

 Физическая культура в детском саду: (4-5 лет), 2018г. 

 Физическая культура в детском саду: (5-6 лет), 2017г. 

 Физическая культура в детском саду: (6-7 лет), 2015г. 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Серия «Мир в картинках» Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам» Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок 

дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия 

«Расскажи детям о…» Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чем-

пионах. 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

В МДОУ имеются технические средства обучения: телевизор, DVD-плеер,  мультимедий-

ный проектор, интерактивная доска, магнитофон, музыкальный центр, 1 компьютер, 

принтер, 1 ноутбук. 

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность подгото-

вить необходимую документацию в электронном виде, воспользоваться интернет ресур-

сами для организации образовательной деятельности дошкольников. 

Создана медиатека для организации образовательной деятельности  с детьми и взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями) воспитанников. В неѐ включены разно-

образные мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд-шоу, обучаю-

щие мультфильмы, и программы по всем направлениям развития дошкольников и психо-

лого- педагогическому сопровождению реализации Программы. 

Имеются в наличие 

Логические блоки Дьенеша 
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Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для свободных 

(сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на улице: 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профессии, герои книг 

и мультфильмов и т.п.) 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых 

Одежда и аксессуары для кукол 

Кроватки и люльки для кукол 

Коляски для кукол 

Дома и мебель для кукол 

Транспортные игрушки 

Тематические игрушки и игровые наборы 

Детские автомобили 

Каталки 

Конструкторы и строительные наборы 

Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки  и т.п. 

Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка»,  

Оборудование, игрушки для игр в помещении: 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала: 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

Дартс мягкий с шариками. 

Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Детский кегельбан». 

Игровой набор «Кольцеброс». 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические. 

Стенка гимнастическая 

-це(наборы для 

игр – городки, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон и т.п.) 

 

Наборы для самомассажа 

Картотеки пальчиковой гимнастики 

Картотеки дыхательной  гимнастики 

Картотеки корригирующей гимнастики 

Картотеки кинезиологических упражнений 

Картотеки упражнений по биоэнергопластике 

Мешочки  с фасолью и песком 

Дорожки здоровья 

Оборудование для закаливания 

Картотеки упражнений по профилактике нарушений зрения  

Картотеки упражнений по профилактике плоскостопия 

Картотеки упражнений по профилактике нарушений осанки 

ние для развития детского творчества и приобщение к изобразительному 

искусству 
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-художественной деятельности 

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жостово, карго-

польская игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома). 

Набор «Керамика». 

Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п. 

Печатная продукция - демонстрационные пособия: 

- «Гжель»; 

- «Городец»; 

- «Дымковская игрушка»; 

- «Жостовская роспись»; 

- «Филимоновская игрушка»; 

- «Хохлома» и т.п. 

Настольно-печатные игры по народным промыслам 

Оборудование для развития музыкально-художественной деятельности : 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

- бубен; барабан; бубенцы; кастаньеты; колокольчики; ксилофон; 

 колотушки;  маракас; треугольники; трещотки; погремушки; 

- деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

- металлофон; 

- детское пианино; 

- дудочки; 

- свистульки; 

- бубенцы на ручку; 

- Набор русских музыкальных шумовых инструментов  

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведе-

ний для реализации основной образовательной программы 

Перечень художественной литературы. 

От 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовоч-

ком...», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, пол-

но лить...», «Заяц Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, Катя...», 

«Кисонька-мурысонька...», «Наша Маша маленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, 

огуречик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел 

котик на Торжок...», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чи-

ки, кички...». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза из-

бушку построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и 

лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки 

(пер. и обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Сне-

гирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, со-

бачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка 

(пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 



189 

 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., 

Барто П. «Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», 

«Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лер-

монтов М.Ю. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. 

«Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пи-

кулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зелене-

ет...»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; 

Чуковский К.И. «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), 

«Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павло-

ва Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто 

сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рас-

сказы по выбору); Толстой JI.H. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», 

«Петушок с семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 расска-

за по выбору), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян 

С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «При-

ключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборов-

ская; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-

волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жи-

ли у бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», 

«Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице 

три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-

дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-

бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Бу-

латова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Бого-

любской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У 

страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», 

«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Ку-

пите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упря-

мые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилев-

ской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронко-

вой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная 

песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказ-

ка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. 

«Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; 
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Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа 

по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. 

«Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 

чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый 

ѐж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый 

ѐжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; 

Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», 

пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни 

С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка 

и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Ля-

гушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет 

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

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

«Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (об-

раб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соко-

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

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

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

М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. JI. 

Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. 

(обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

A. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. 

А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с 

англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дож-

дик...», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов 
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B. Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колы-

бельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. 

«Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. 

«Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); 

Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по 

выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный со-

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

вероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мерт-

вой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо 

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

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

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

«Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет 

А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по 

выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», 

«Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Бере-

стов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая 

охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Бра-

тишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зер-

кало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. 

«Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Пока-

зательный ребѐнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; 

Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплат-

ка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. 

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

даш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой JI.H. «Собака шла по до-

щечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», 

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

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

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка 

про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; 

Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длин-

неньких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Ай-

болит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных 

стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Рай-

нис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. 

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

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по 

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

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

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

кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур 

Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); 
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Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела 

лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт 

Э. «Мафин и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцо-

вой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толсто-

го); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. 

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Бу-

латова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка 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; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечае-

ва; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

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

тушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий 

С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берѐза»; Заходер Б.В. 

«Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошков-

ская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. 

«У лукоморья дуб зелѐный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт пе-

ред дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконеч-

ные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные про-

сторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осен-

ние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; УсачевА. «Колыбельная кни-

га», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева 

М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная счи-

талка», «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 рас-

сказа 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», «Дру-

жок», «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. «Серьѐзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» 

(1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок» (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. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Се-

ребряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин 
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календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 

поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказ-

ки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. 

«Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбо-

ру); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины 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 

слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой 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 X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Ва-

лек 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. Корин-

ца); 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 утѐнок» (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 слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковско-

го), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Марша-

ка) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Ка-

закевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять 

прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «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 при-

видение» (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, заклички, 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 Бес-

смертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пере-

сказ 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 Соло-

вей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Ро-

зочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 
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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. 

Дехтерѐва), «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»; Владими-

ров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козлов-

ского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает....», «По-

роша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рас-

сказ 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 Всѐ наоборот» (по выбору); 

Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. 

«Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» 

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

«Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв 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 Лѐле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, 

кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Ми-

тяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Серѐжик» (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. «Фи-

липок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбо-

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

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибаль-

чише и его твѐрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как 

Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустов-

ский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», 

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

ли». 

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 
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Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дару-

зес/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 по-

терялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ер-

маченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

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

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кош-

ка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, об-

раб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «По-

лянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофье-

вой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухверге-

ра, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колоколь-

чик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Во-

робушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», 

рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. 

Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Вол-

кова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я 

иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон-

никова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасе-

вой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 
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Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 

«Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

A. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурни-

ки», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Бан-

никовой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками 

под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. ме-

лодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Миш-

кой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», 

муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчи-

ки и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мело-

дию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Руста-

мова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», 

муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. 

B. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие темб-

рового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчи-

ки». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мело-

дии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридо-

ва); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальян-

ская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», 

муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тили-

чеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 
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«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаво-

ронушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и 

зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. 

нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражне-

ния с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листоч-

ков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 

В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» 

под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Ду-

наевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло-

това; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша пе-

сенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Ло-

бачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежа-

та», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инстру-

мент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кук-

ла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, 

обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из 

цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Пет-

ровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глин-

ки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Ко-
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лыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тили-

чеевой; «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. Иордан-

ского, 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», «Та-

нец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хо-

роводная», 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. Руб-

ца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои дет-

ки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические по-

лоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музы-

кальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчи-

ки». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бура-

тино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мело-

дия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музы-

кальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличее-

вой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
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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 Сал-

тане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуря-

на; «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», «Ку-

кушечка», 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. Выше-

славцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хоро-

шая», 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 Побе-

ды», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясо-

вая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличее-

вой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. 

В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать пла-

точки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с куби-

ками», 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. мело-

дия); «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 медве-

жат», 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 по-

гремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. пес-

ня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», 
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«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хо-

жу», 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 ин-

струмента», «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. мело-

дия, 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. Старокадом-

ского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разо-

ренова; «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. Алексан-

дрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и 

Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к 

книге J1. H. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в 

корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Елка в нашей 

гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; 

В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна 

пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», 

«Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый». 

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. 
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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 Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Бо-

гатыри», «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. Са-

вицкий «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 при-

летели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утрен-

ний 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 Бу-

ратино, или Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного про-

смотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и пра-

вил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; рас-

ширения эмоционального опыта ребѐнка, 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 ДОО. Время просмотра 

ребѐнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимаци-

онные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребѐнка и 

не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. Ряд 

фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на про-

тяжении 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 ин-

формации, 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, 

A. 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, 
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1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. 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 

A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

B. 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 С. По-

пов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

 Фильм «Умка на ѐлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режис-

сер 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», режис-

сер 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 
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A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 

1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Кова-

левская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-

Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик 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. По-

пов. 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. Ерно-

ва. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р. Соколов, А. Гор-

бунов, 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 «Союзмуль-

тфильм», режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмуль-

тфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», ки-

ностудия «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, режис-

сер Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», ре-

жиссер X. Миядзаки, 1988. 
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Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

Кадровые условия реализации Адаптированной  программы. 

Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руково-

дящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ок-

тября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 

г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 

г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспече-

ния реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей, заложено в штатном расписании ДОУ: 35 педагогических работников, в 

том числе  учителя- логопеды, педагоги-психологи, инструктора по физической культуре, 

музыкальные руководители; 16 человек учебно-вспомогательного персонала; 5 человек 

административно-хозяйственного персонала. 

Для качественной реализации Программы обеспечивается ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) 

Дошкольное учреждение обеспечивает консультативную поддержку педагогическим ра-

ботникам по вопросам образования детей. 

Реализация АОП  ДОУ обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками образовательной ор-

ганизации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогатель-

ные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, рас-

пределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации АОП  ДОУ создает условия для профессионального раз-

вития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

3.2. Распорядок и/или режим дня воспитанников 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствова-

ния в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочув-

ствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных от-

ношений. 
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Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содер-

жание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них по-

степенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что по-

могает организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе де-

тей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, те-

ряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование само-

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллектив-

ных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребѐнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной дея-

тельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщен-

ные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, мак-

симальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют тре-

бованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 

1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребѐнка (длитель-

ность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Приложение 2 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 
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Показатель Возраст Норматив 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной обра-

зовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 

75 минут 

при организа-

ции 1 занятия 

после дневного 

сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятия-

ми, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

Количество приемов пищи  

Вид 

Организации 

Продолжительность, либо 

время нахождения ребѐн-

ка в организации 

Количество обязательных прие-

мов пищи 

Дошкольные органи-

зации, организации 

по уходу и присмот-

ру 

8-10 часов 
завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник 

11-12 часов 
завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

 

Руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 о наличии второ-

го завтрака калорийность основного завтрака не увеличена. 

Детский сад работает в режиме 12-ти часового пребывания, поэтому организован 

отдельный полдник с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточ-

ного рациона 30%. 

В образовательной программе приводятся режимы дня для групп, функционирую-

щих полный день 10 часовой рабочий день, составленные с учѐтом СанПиН 1.2.3685-21 и 

показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к 

длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), коли-

честву, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, вто-
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рого завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7ч.00мин.- 

8ч.30мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8ч.30 мин.- 

9ч.00 мин. 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9ч.00 мин.- 

9ч.30 мин. 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9ч.30мин.- 

11ч.30 мин. 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 10ч.30мин.-11ч.00 

мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11ч.30мин.-12ч.00 

мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12ч.00мин.-15ч.15 

мин. 

Полдник 15ч.15мин.-15ч.45 

мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам. Уход детей домой 

15ч.45мин.-17ч.30 

мин. 
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 Режим дня в группе детей от 3 до 4 лет. 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7ч.00мин.- 

8ч.30мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8ч.30 мин.- 

9ч.00 мин. 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9ч.00 мин.- 

9ч.30 мин. 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9ч.30мин.- 

11ч.30 мин. 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 10ч.30мин.-11ч.00 

мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11ч.30мин.-12ч.00 

мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12ч.00мин.-15ч.15 

мин. 

Полдник 15ч.15мин.-15ч.45 

мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам. Уход детей домой 

15ч.45мин.-17ч.30 

мин. 

 

 

Режим дня в дошкольных группах 
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Содержание 
3-4 

года 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, са-

мостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут)  

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 
7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 
8.30-

9.00 

8.30-

9.00 
8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 
9.00-

9.20 

9.00-

9.15 
9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, пе-

рерывы между занятиями, не ме-

нее 10 минут) 

9.20-

10.00 

9.15-

10.05 
9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка, возвращение с прогулки 

10.00-

12.00 

10.05-

12.00 
10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 
10.30-

11.00 

10.30-

11.00 
10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 
12.00-

13.00 

12.00-

13.00 
12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, посте-

пенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 
13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 
15.30-

16.00 

15.30-

16.00 
15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 
16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки.  

Уход домой 

16.40-

17.30 

16.40-

17.30 

16.40-17.30 

16.40-17.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, са-

мостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

7ч.00мин.-8.ч30 

мин. 

7ч.00 мин.-

8ч.30 мин. 

7ч.00мин.-

8ч.30 мин. 

Завтрак 
8ч.30 мин.-9ч.00 

мин. 

8ч.30 мин.-

9ч.00 мин. 

8ч.30мин.-

9ч.00 мин. 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка, занятия на прогулке, возвра-

щение с прогулки 

9ч.15мин.-12ч.00 

мин. 

9ч.15мин.- 

12ч.00 мин. 

9ч.00мин.-

12ч.00 мин. 

Второй завтрак 
10ч.30 мин.- 

11ч.00мин 

10ч.30 мин.-

11ч.00 мин. 

10ч.30мин.-

11ч.00 мин. 

Подготовка к обеду, обед 
12ч.00 мин.-

12ч.30 мин. 

12ч.00 мин.-

12ч.30 мин. 

12ч.00мин.-

12ч.30 мин. 

Подготовка ко сну, сон, посте-

пенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 

12ч.30 мин.-

15ч.15 мин. 

12ч.30 мин.-

15ч.15 мин. 

12ч.30мин.-

15ч.15 мин. 
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Содержание 
3-4 

года 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Полдник 
15ч.15 мин.-

15ч.45 мин. 

15ч.15 мин.-

15ч.45 мин. 

15ч.15 мин.-

15ч.45 мин. 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка, игры самостоятельная дея-

тельность детей. Уход детей до-

мой 

15ч.45 мин.-

17ч.30 мин. 

15ч.45 мин.-

17ч.30 мин. 

15ч.45 мин.-

17ч.30 мин. 

Режим   дня   старшей группы компенсирующей направленности 

(холодный период года) 

                    Основная деятельность         Время 

Прием детей. Прогулка. Самостоятельное раздевание, при-

ведение в порядок своей одежды и прически, гигиенические 

процедуры. 

7ч.00мин. – 8ч.00мин 

Самостоятельная игровая деятельность. 8ч.00мин - 8ч.33мин 

Утренняя гимнастика 8ч.33мин-8ч.45мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8ч.45мин-8ч.55мин 

Подготовка к образовательной деятельности.  8ч.55мин-09ч.00мин 

Организованная образовательная деятельность. 9ч00мин- 10ч.45мин. 

Второй завтрак. 10ч.45мин-10ч.55мин 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятель-

ность на прогулке. 

10ч.55мин-12ч.30мин 

Подготовка к обеду, обед. 12ч.30мин-13ч.00мин 

Подготовка ко сну. Сон. 13ч.00мин. – 15ч.00мин. 

Пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические проце-

дуры и  закаливающие процедуры. 

15ч.00мин-15ч.30мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15ч.30мин-15ч.40мин 

Организованно-образовательная деятельность. Совместная 

деятельность педагога с детьми. Самостоятельно-игровая 

деятельность. 

15ч.40мин-16ч.05мин 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятель-

ность на прогулке. 

16ч.05мин-17ч.10мин 

 Уход детей домой. 17ч10мин-17ч30мин 

Режим   дня   старшей группы компенсирующей направленности 

(теплый период года) 

Основная деятельность 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, само-

стоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

7ч.00 мин.- 

8ч.30 мин. 

7ч.00мин.- 

8ч.30 мин. 

Завтрак 
8ч.30 мин.- 

9ч.00 мин. 

8ч.30мин.- 

9ч.00 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

9ч.15мин.- 

12ч.00 мин. 

9ч.00мин.- 

12ч.00 мин. 

Второй завтрак 
10ч.30 мин.- 

11ч.00 мин. 

10ч.30мин.- 

11ч.00 мин. 

Подготовка к обеду, обед 
12ч.00 мин.- 

12ч.30 мин. 

12ч.00мин.- 

12ч.30 мин. 
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Подготовка ко сну, сон, постепен-

ный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

12ч.30 мин.- 

15ч.15 мин. 

12ч.30мин.- 

15ч.15 мин. 

Полдник 
15ч.15 мин.- 

15ч.45 мин. 

15ч.15мин.- 

15ч.45 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой. 

15ч.45 мин.- 

17ч.30 мин. 

15ч.45мин.- 

17ч.30 мин. 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

-режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

-при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

-физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные ме-

роприятия, спортивные соревнования организуются с учѐтом возраста, физической подго-

товленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

-возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по кли-

матическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культу-

рой должны проводиться в зале. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - явля-

ется неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способ-

ствует повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции направлены 

прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют 

большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участ-

никами образовательных отношений. Помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их 

передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Тради-

ции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с вос-

питателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с дет-

ством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной 

задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и 

родителей, и были бы интересны детям.  

Традиции детского сада: 

1.Приветствие. 

2.Утренний круг  

Цель – научить детей думать, рассуждать,  планироватьиметь свое мнение. Общий круг 

предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об 
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увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своѐ мнение. Вос-

питатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают 

детям спланировать их деятельность в течение дня. 

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 

4. Подведение итога дня в кругу. 

5.Рефлексия 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей, за-

дачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках,  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их круго-

зора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах активного отдыха, воспита-

ние потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность: Организация досуговых мероприятий предполагает еженедельное их прове-

дение (от10 до 30 мин в зависимости от возраста во второй половине дня). Содержание 

досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогом - психологом и дру-

гими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, воз-

растных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 

проведения детских досугов привлекаются родители и другие члены семей воспитанни-

ков. Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, проводимые совместно с родителями.  

Постепенно в группах складываются свои ритуалы и события, они возникают спон-

танно, их подсказывает сама жизнь, и заранее планировать их не приходится.  

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия  

Воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал привет-

ствия, выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и инте-

ресный день.  

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положи-

тельно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, перед прогулкой, воспита-

тель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог 

предлагает всем вспомнить, что приятного, весѐлого, радостного произошло сегодня. По-

сле этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребѐнке. Самым главным яв-

ляется то, что каждый ребѐнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети 

тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаѐт в группе ат-

мосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.  

«День рождения».  

Воспитатель выбирает единый сценарий, который будет реализовываться при че-

ствовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ 

или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфет-

ку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выбирает какую-

нибудь традиционную хороводную игру, например - «Каравай»; разучивает с детьми ве-

личальные песенки для мальчика и для девочки. В группе преподносятся подарки, они 

должны быть одинаковыми и сделанными руками детей. Традиция «Сладкий вечер» 
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(«Сладкий час»). Эту традицию проводят в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребѐнка старшего дошкольно-

го возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завя-

заться непринуждѐнная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержа-

ние бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта 

традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разгово-

ра и не должна превращаться в образовательное мероприятие!  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в дошкольных группах 

 (3 - 8 лет) 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создаѐтся ат-

мосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и пер-

спективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно- тематиче-

ское планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  Единая тема отража-

ется в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской  практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы  Зимушки-зимы и т.п., обще-

ственно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Оте-

чества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни необычно – как 

«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обита-

телей». В такие дни виды деятельности и режимные  процессы организуются в соответ-

ствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают посла-

ния инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные обра-

зовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также тематические ве-

чера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театра-

лизованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей,  чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 

 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий разви-

тие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развиваю-

щей, содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материа-

лы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспита-

ния, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организа-
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ции самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учѐта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их разви-

тия. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помеще-

нии, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. 

С учѐтом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных органи-

зационных моделях и формах РППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и кол-

лективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возраст-

ного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенная; трансформируемая; по-

лифункциональная; доступная; безопасная. 

РППС в ДОО обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей и комфорт-

ной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО  созданы условия для информатизации образовательного процесса, в групповых и 

прочих помещениях ДОО имеется  оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

Календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также возрастных, фи-

зиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холо-

коста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольни-

ками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
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8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

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: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (реко-

мендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
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31 декабря: Новый год. 

12июля - День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России 

5августа – День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 

День основания города Валуйки Белгородской области 

14октября – день флага Белгородской области 

15 ноября - День детского сада 

19января – День освобождения города Валуйки от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

-  проведение  мероприятий, посвященных Дню города; 

- досуги и развлечения с привлечением родителей, общественности; 

- акции с привлечением родителей, общественности; 

- экскурсии по городу; 

- нестандартные формы деятельности (конкурсы, проекты, флешмоб и т.д) 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для формирование духовно-нравственной составляющей личности ребенка и патриотиче-

ского воспитания дошкольника на лестничном пролете был создан образовательный холл 

«Моя малая родина», который   представлен диорамой, посвященной истории нашего 

края, от создания крепости Валуйка до сегодняшних дней. Также имеется государственная 

символика России, Белгородской области, Валуйского района. Здесь же представлены 

представлены фото наших воспитанников, одаренных дошкольников, во время участия в 

конкурсах на различных уровнях, как будущее поколение нашей страны, способствующее 

дальнейшему ее процветанию.  

С целью формирования осознанного безопасного поведения детей в быту, в природе, на 

улицах и дорогах города на лестничном пролете был создан центр  «Примерный пеше-

ход», который  оборудован дидактическими играми, схемами – ситуациями дорожного 

движения, направленными на формирование у дошкольников основ безопасного движе-

ния на дороге. На образовательной панели представлены алгоритмы действий при различ-

ных ситуациях на дороге, которые ребенок может собрать самостоятельно, развивая быст-

роту реакции в нестандартных ситуациях.   

С целью формирования интеллектуальных способностей старших дошкольников оформ-

лен образовательный центр по обучению игре в шашки и шахматы. 

Для развития художественно – эстетического восприятия и творчества у дошкольников в 

коридоре расположена выставка творческих работ воспитанников и панно для рисования. 

Образовательная зона «психологической доброжелательной среды»   создана как   моти-

вирующее образовательное пространство, позволяющее организовать совместную дет-

скую деятельность, которая способствует социализации воспитанников, развитию навы-

ков общения, приучают дошкольников доброжелательно относиться друг к другу. 

Образовательные панели, расположенные в коридорах детского сада, помогают дошколь-

никам формировать активность, самостоятельность, креативность мышления. 

Для развития партнерских отношений с родителями, как активными участниками образо-

вательного процесса, как форма обратной связи организован образовательный центр «Ре-

флексивное дерево», на котором родители могут оставить свои пожелания и комментарии. 

Инфраструктура ДОО включает следующие функциональные модули: 
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– «игровой»; 

– «физкультурно-оздоровительный»; 

– «музыкальный»; 

– «художественно-творческий»; 

– «поисково-исследовательский» 

– «релаксации»; 

– «логопедический»; 

– «психологического сопровождения»; 

– «дефектологический»; 

– «административный»; 

– «территории и архитектуры ДОО». 

На территории детского сада организованы образовательные центры в соответствии 

с кластерным подходом: 

 Физкультурно – оздоровительный кластер: 

• Корригирующая дорожка 

• Спортивно – игровой комплекс 

• Волейбольная площадка с искусственным покрытием 

• Баскетбольная площадка 

• Яма для прыжков в длину 

• Беговая дорожка 

 Интеллектуально – развивающий кластер: 

• Образовательный центр «Шахматы» 

• «Автогородок» 

• Метеостанция 

• Огород и теплица 

• Лекарственная полянка 

• Образовательный центр «На лесной полянке» 

• Сад и ягодник 

• Огород полевых культур 

• Образовательный центр «Удивительный космос» 

 Художественно – эстетический кластер: 

• Летний театр 

• Поляна сказок 

• Образовательный центр «Городской парк» 

• Образовательный центр «Город будущего» 

 Нравственно – патриотический кластер: 

• Этнографический уголок 

• Образовательный центр «Никто не забыт, ничто не забыто» 

• «Английский дворик» 

• «Японский уголок» 

 Прогулочный кластер: 

• Центры игровой активности 

• Детские игровые площадки 

• Цветники 

• Альпийская горка 

• Птичья столовая 

Центры детской активности, которые обеспечивают все виды детской деятельности, в ко-

торых организуется образовательная деятельность. В группах раннего возраста создаются 

6 центров детской активности: 
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1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей. 

2. Центр сенсорики и конструирования. 

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

игр со сверстниками под руководством взрослого. 

4. Центр творчества и продуктивной деятельности  

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок. 

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятель-

ности с материалами и веществами  

В группах для детей  дошкольного возраста (от 3 до 7

 лет) предусматривается следующий комплекс из 12 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности  

2. Центр безопасности 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно- ролевых дет-

ских игр, предметы-заместители  

4. Центр конструирования 

5. Центр логики и математики 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда,  

7. Центр познания и коммуникации детей 

8. Книжный уголок 

9. Центр театрализации и музицирования 

10. Центр уединения   

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспита-

теля и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них 

нарушений. 

12. Центр творчества детей 

Все центры организовываются  в интеграции с содержанием образовательных областей 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально коммуникативном развитии: 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкально- спортивном зале и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочета-

ниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объ-

единяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих терри-

ториях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования мето-

дов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа  к объектам инфра-

структуры МДОУ «ЦЦР-д/с № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской области, а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеется приспособленная мебель, позво-

ляющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

Обеспечиваются условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Выделяется достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
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Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содей-

ствия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. РППС обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно исследовательской деятельности детей. Для этого в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно- ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и матери-

алы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (вы-

делены помещения или зоны, оснащенные материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – мини-лаборатории, книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помеще-

ния и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрали-

зованной деятельности детей. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса.  В групповых и прочих 

помещениях имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; – для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих  реализацию Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

предоставляется возможность ознакомиться с Программой для соблюдения единства се-

мейного и общественного воспитания, что способствует конструктивному взаимодей-

ствию семьи и МДОУ «ЦЦР-д/с № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской области в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно простран-

ственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в груп-

пах раннего возраста ( 1 - 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 
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 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и ди-

дактического материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребѐнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, кра-

сочной, привлекающей внимание ребѐнка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребѐнку проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это свя-

зано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повы-

шенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетво-

рения возрастной активности ребѐнка необходимо, чтобы он, имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять еѐ самыми разнообразными спосо-

бами 

Предметно развивающая среда группы раннего возраста рассматривается как комплекс 

эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию 

жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1-3 лет формируется безопасно. Расположение 

мебели и крупногабаритного оборудования обеспечивает детям и взрослым свободу пере-

движения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно фиксируются. 

Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Без-

опасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для детей уровне, чтобы 

малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения его пространство 

зонируется. С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая 

зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасно-

сти малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создаются следующие зоны развивающей 

предметно-пространственной среды: 

• Физического развития; 

• Сюжетных игр; 

• Строительных игр; 

• Игр с транспортом; 

• Игр с природным материалом (песком водой); 

• Творчества; 

• Музыкальных занятий; 

• Чтения и рассматривания иллюстраций; 

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в груп-

пах дошкольного возраста ( 3 - 8 лет). 



221 

 

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых поме-

щениях, но и в раздевалках. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. В некоторых помещениях детско-

го сада (в кабинете педагога-психолога, музыкальном зале) находятся информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображае-

мую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презента-

ций 

 

IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«ЦЦР-д/с № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской области (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образователь-

ные области) –  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспи-

танниками готовности к обучению в школе.  

Образовательная программа включает в себя учебно-методическую документацию, в со-

став которой входят рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания), 

примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитатель-

ной работы и иные компоненты. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений. 

Программа  состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть соответствует ФОП ссылка на федеральную программу 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 ; и составляет не менее 

60%, часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40%, которая ориентирована на региональные программы, региональные документы и 

традиции регионального значения. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбран-

ные участниками образовательных отношений программы: 

 Парциальная образовательная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Н.В. Нищева, 2015. 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей ран-

него дошкольного возраста с расстройствами речевого и интеллектуального разви-

тия «Расти малыш!» Н.В. Нищева, Л. Б. Гавришева, Ю. А. Кириллова, 2024. 

 «Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных образова-

тельных организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО»,2021 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карпова 

Ю.В., Тимофеева Т.В. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017.-79с 

 Парциальная программа «Алгоритмика» Развитие логического и алгоритмического 

мышления детей 6-7 лет. Москва «Просвещение» 2023, 31с. 

3.Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и се-

мьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

-диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и развития ребѐнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

а также планирование работы с семьей с учѐтом результатов проведенного анализа; согла-

сование воспитательных задач; 

-просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных предста-

вителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития де-

тей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обу-

чения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информа-

цией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах гос-

поддержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях ре-

ализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребѐнка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

-консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (закон-

ных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, преодоления возникаю-

щих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особен-

ностей поведения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодей-

ствия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и 

участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образо-

вательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддерж-

ку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческо-

го, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов 

ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбере-

жения ребѐнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направ-

лений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психи-

ческое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, правильное пи-

тание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психо-

логический микроклимат в семье и спокойное общение с ребѐнком и другое), о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), нано-

сящих непоправимый вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемиче-
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ским показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о воз-

можностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными меро-

приятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; про-

блемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специа-

листов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагогов реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологи-

ческие срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с ро-

дителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые про-

смотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через группо-

вые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренин-

ги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); 

журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагоги-

ческие библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских ра-

бот, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятель-

ность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактиче-

ские материалы для организации совместной деятельности родителей (законных предста-

вителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, ре-

ализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями 

по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребѐнком (с 

учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспи-

тательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между се-

мьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении обра-

зовательной программы. 
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Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ни-

ми задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позво-

ляет педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителя-

ми (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятель-

ность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными предста-

вителями) детей дошкольного возраста. 

 

 

Презентация  Программы представлена на сайте учреждения https://ds-zolotaya-rybka-

valujki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ в разделе «Для вас родители».  

https://ds-zolotaya-rybka-valujki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
https://ds-zolotaya-rybka-valujki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/

