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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида№12 «Малышок» с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников (далее - учреждение)  реализует Основную 

общеобразовательную программу - программу дошкольного образования.  В 

рамках данной программы разработана адаптированная основная  

общеобразовательная программа - программа дошкольного образования  

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).  

Основанием для разработки основной общеобразовательной 

программы - программы дошкольного образования МАДОУ являются 

следующие нормативные правовые документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

• Информационное письмо от 28.02.2014 г. № 08-249 Министерства 

образования и науки РФ «Комментарии к ФГОС ДО» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

• Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 (ред. от 17.10.2013) 

"Об образовании в Свердловской области" 

 Программа учитывает основные принципы Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
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самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем,  что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических работников 

и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Адаптированной программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

• индивидуальные потребности ребенка связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• возможности освоения ребенком Адаптированной программы на 

разных этапах ее реализации: младенческий, ранний и дошкольный. 

Для успешной реализации Адаптированной программы обеспечиваются 

следующие психолого - педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддеряска их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
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участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, Адаптированная программа предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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1.1 Цели и задачи Адаптированной программы 

Для реализации данных положений определена цель: овладение 

ребенком самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что 

обеспечивает социализацию ребенка к обществу и переходу на новую 

ступеньку образования. 

Адаптированная программа направлена на решение следующих задач: 

Задачи: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• развитие лексической стороны речи (обогащение, расширение и 

активизация словарного запаса); 

• формирование грамматического строя речи (упражнять в употреблении 

имен существительных во множественном числе, названия животных 

и детенышей в единственном и множественном числе, в родительном 

падеже множественного числа); 

• развитие звуковой культуры речи, развитие фонематического слуха. 
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1.2. Принципы подхода к формированию программы 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования: 

1)        полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)        поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской,     игровой,     изобразительной,     

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструировании, музыкальной); 

5)  сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9)  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 
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1.3. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного 

возраста с ТНР 

  Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать  недостаточное  развитие  импрессивной  стороны  речи.  В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный 

уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги 

отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 
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синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

       Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя 

или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаше это относится к замене. 

3.        Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он 

произносится различно. 
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4.        Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. 

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, 

х –при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 

(межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 
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2.Планируемые результаты освоения программы 

  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

Речевое развитие 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен;  пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию;  показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки; составляет описательный рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки 

фонематического анализа и синтеза. 

Познавательное развитие:  

 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 
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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; без труда 

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 
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использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;  артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,  

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 



14 
 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях.  

 Ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;   

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно –игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

  В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым 

уровнем речевого развития должны научиться:  

 соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; узнавать по словесному описанию знакомые 

предметы; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории: 

единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);воспроизводить 

отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; правильно употреблять 

в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых 

в рамках предложных конструкций; общаться, используя в самостоятельной 

речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой 

мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

   

 В итоге  коррекционно- логопедической работы  дети со вторым 

уровнем речевого развития должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; грамматически правильно 

оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
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грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.).  

  В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 В итоге коррекционно-логопедической работы речь детей  с 

третьим уровнем должна соответствовать языковым нормам по всем 

параметрам:  

 свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками 

творческого рассказывания; адекватно употреблять в самостоятельной речи 

простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.; понимать и 

использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексикограмматические категории слов; 

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; оформлять речевое высказывание в 

соответствии с фонетическими нормами русского языка; овладеть 

правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: фонематическое восприятие; первоначальные навыки 

звукового и слогового анализа и синтеза; графо-моторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 
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3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных дошкольным учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление и т. д.. 

 Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития; 

3) ориентирует педагогический коллектив на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания; 

5)представляет собой основу для развивающего управления Программой. 
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 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; 

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательного учреждения 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 учреждения  в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой учреждения;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

   Образовательная программа в части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  строится на основе следующих парциальных 

программ: 

  Авторская Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

(г.С-Петербург, 2010г). 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 Программа «Мы живем на Урале»/ О.В. Толстикова, О.В. Савельева – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014 г. Содержание программы, 

направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его 

социализации при сохранении этнической самоценности; компонентами 

содержания становятся толерантность, гражданственность и 

этнотолерантность, которые могут  формироваться целенаправленно 

средствами вхождения ребенка в культуру; 

            

Цели образования ребенка дошкольного возраста 
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1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, 

окружающему миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения 

хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к 

трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 

города (села), Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

     -  осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, 

в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий 

материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

 детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы 

работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии с 

психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса; 
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 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной 

направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, 

станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, 

дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, 

пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе 

договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной 

деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой  

участниками образовательных  отношений. 

Целевые ориентиры («Мы живем на Урале) 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки 

физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 
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воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких 

и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использо¬вать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержа¬тельного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края;к национальному разнообразию людей своего края, стремление 

к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за 

пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства 

реализации собственного замысла на ма¬териале народной культуры; 

самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

досто¬примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, на¬родные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 

бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 
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военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем 

(когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 

(полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических 

зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей 

страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

Каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская 

роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия 

их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк);другие близлежащие 

населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по  образовательным 

областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

– 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 

старшего дошкольного возраста Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее 

развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных 
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представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в 

коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

 На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

 В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно- ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

 Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их 

с педагогами группы и родителями. Педагоги уделяют основное внимание 

формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций 
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(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

 Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

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

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

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

 В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

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

период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

 Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ. 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать 

честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать 

их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ. 

 Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 
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умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. 

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим. 
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Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными 

знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, 

что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, 

ни себе. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ. 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, 

значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ. 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих  всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 
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Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. Театрализованные игры Развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-

драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 
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2.1.2. Познавательное развитие 

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; - развития 

воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать образовательной области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 
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 Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги 

стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и 
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профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. Формировать представление о родословной своей 

семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию 

в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой 

технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 
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процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях 

родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления 

о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Представления о транспорте, видах 

транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной 

жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес 

к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников 

в космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

 Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 
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- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической - развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. Ведущим направлением работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» является формирование 

связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

 Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

 Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. У детей активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно исследовательского, художественно-эстетического, 



35 
 

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно исследовательского развития детей, 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений  взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

 Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

 Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 



36 
 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и  притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать 

понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 
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йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой структурой 

и звуконаполняемостью слов.  

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением  согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на 

слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог 

и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ. 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы- описания, а 

затем и загадки описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 
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ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные 135 кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому 

овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами- синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. 

  Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные 

и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. 

  Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение 

образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
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сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА. 

 Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 

тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение 

звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза Продолжить 

работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, 

четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
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 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ. 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного 

чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже 

известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ. 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать 

навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; – 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается, прежде 

всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 



42 
 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной 

деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития 

изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. 

 К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: 

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. Все больше 

внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 

собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный 

опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. 

 В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. Реализация содержания 
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раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

 Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. В этот период музыкальный 

руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у 

детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. 

 Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

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

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать 

условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать 

конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными 

способами рисования различными изобразительными  материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Дымка, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка 



45 
 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать 

сюжетные  композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение  

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 
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выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. Развивать чувство языка, 

обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. 

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших 

рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). Совершенствовать 

навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
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конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить 

создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие 

способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование 

представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды 

русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. 

 Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом 

при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных 

рисунков. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичныеизображения.  

Лепка  

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

 Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, 

Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух 

знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 
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2.1.5. Физическое развитие 

 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

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

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

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

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
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помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. На занятиях физкультурой реализуются принципы 

ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот 

принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. 

 В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

 Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

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

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п. 

 Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. 

 Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют 

в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

 В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 
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способствующие развитию двигательной креативности детей. Для 

организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. 

 На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 

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

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

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

 В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

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

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

игрушками). 

 В этот период является значимым расширение и уточнение 

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

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. 

 В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать 

такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 Основные движения Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы 

на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 
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в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; 

с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. 

 Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. 
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 Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3— 5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3 —5 м). Ритмическая 

гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). Строевые упражнения. 

 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. 

 Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

 Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить 

выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 

и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться 

в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 
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стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

 Спортивные упражнения Совершенствовать умение катать друг друга 

на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. 

 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой 

и с выполнением поворотов вправо и влево. 30 Формировать умение играть в 

спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол 

(элементы), хоккей (элементы). Подвижные игры Формировать умение 

участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения 

следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить 

умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять 

представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 

 Основные движения Ходьба и бег. 

 Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным 

шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом 

вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью).  

 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. Упражнения в 

равновесии. 

 Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 
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закрытыми глаза- 31 ми), стоять на носках; то же на повышенной опоре — 

кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога. Ползание, лазание. Совершенствовать и 

закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

 Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

 Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания 

и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. Прыжки. 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

 Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

 Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 

видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. Бросание, метание. 

 Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 
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 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. 

 Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. Совершенствовать умение выполнять упражнения 

под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая 

на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками.  

 Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

 Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги 

из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

 Сформировать  навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
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 Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы).Подвижные игры. 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать 

закаливаниеорганизма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться кизменяющимся условиям внешней среды. 
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 2.2. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми 

разного уровня речевого развития. 

 Исходной методологической основой содержания коррекционной 

работы логопеда являются положения, разработанные в отечественной 

логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной и другими. 

 Адаптированная рабочая программа предназначена для 

коррекционного обучения детей дошкольного возраста имеющих отклонения 

в речевом развитии – это дети с общим недоразвитием речи (I, II и III - го) 

уровней. 

2.2.1. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый 

уровень речевого развития (ОНР I уровня) 

 На начальных этапах обучения основное значение придается 

стимулированию речевой активности детей с первым уровнем речевого 

развития на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в 

индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

 Одной из важных задач обучения детей в этот период является 

формирование представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

 На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

 Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только 

и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию 

понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому 

способствует работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению 

произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов. 

 Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание 

речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей 

взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и 
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сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, поддерживать, 

поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова. 

 Логопедические занятия организуются не по типу лексического 

тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в 

которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы. 

 На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития 

приобретают первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем 

осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. 

Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение 

ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами. 

 Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо 

систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых 

различными специалистами — участниками образовательного процесса, а 

также в повседневной жизни родителями. 

 Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с 

детьми, имеющими первый уровень речевого развития. 

- Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство 

неуверенности, ожидание неуспеха); 

- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и 

со сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения детей 

к занятиям; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать 

речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную 

активность детей; расширять понимание речи детьми; 

- развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками; 

- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

- формировать элементарные общие речевые умения. 

 

Содержание подготовительного этапа 

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 
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— ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в 

своих силах; формирование его интереса к игровой 

деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование 

произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

Привлечение внимания ребенка к предметам; 

рассматривание предметов: обучение фиксации 

взгляда на объекте, активному восприятию; 

знакомство с различными свойствами предметов на 

основе операций с ними (форма, величина, цвет); 

знакомство с объемными и плоскостными 

геометрическими фигурами и формами предметов 

(круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения, соотнесение формы 

предмета со словом; формирование элементарных 

понятий о величине предметов и ее параметрах 

(большой, маленький, средний, самый большой, 

самый маленький; длинный, короткий; высокий, 

низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий; 

различение предметов по величине и параметрам: 

противопоставление по принципу «такой — не 

такой»; выбор предметов, одинаковых по величине 

и ее параметрам из группы однородных; 

группировка разнородных предметов по величине и 

ее параметрам; расположение предметов по 

словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания 

или убывания) и т. п; формирование понятия о 

цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый); различение предметов по цвету; 

привлечение внимания ребенка к неречевым 

звукам, формирование сосредоточения на звуке, 

определение местонахождения источника звука; 

сравнение контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков; развитие слухового внимания 

при восприятии звуков различной громкости 

(громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с 

использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний. Воспитание 

слухового внимания к речи; развитие основных 
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функциональных уровней памяти: от простого 

(узнавание) к более сложному (воспроизведению); 

расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых 

представлений; увеличение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти; 

совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения. 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной 

и артикуляционной 

моторики. 

Обогащение двигательного опыта детей в процессе 

упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с 

предметами.; развитие праксиса позы (по 

подражанию и самостоятельно); выработка 

динамической координации движений (четких и 

точных движений, выполняемых в определенном 

темпе и ритме; удержание двигательной программы 

при выполнении последовательно организованных 

движений); обучение выполнению правил в 

подвижных играх, согласованию своих движений с 

движениями других детей; развитие движений 

кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями 

с постепенным увеличением амплитуды движений 

в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного 

анализаторов); выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, 

кубиками, настольным конструктором; составление 

узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение 

предметов и геометрических форм с помощью 

палочек (по образцу, по инструкции); складывание 

разрезных картинок; обводка, раскрашивание, 

штриховка (вертикальная и горизонтальная) 

трафаретов; шнуровка и т. д.; подготовка 

артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в 

процессе выполнения артикуляторных игровых 
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упражнений по подражанию, формирование 

движений мимической мускулатуры по 

подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек). 

Формирование 

мыслительных 

операций. 

Обучение детей умению получать новые сведения 

об объекте в процессе использования не только 

знакомых, но и новых способов действия; развитие 

произвольности, опосредованности, восприятия, 

пространственных отношений, способности 

создавать целое из частей; обучение детей 

простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков; формирование операции 

анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности; развитие способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа (разобрать и собрать 

двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из 

четырех (шести) колец; игры с конструктором, 

настольно-печатные игры типа «Найди такую же 

картинку» и т. п.); • формирование операций 

анализа и синтеза в различных по трудности 

условиях идентификации и моделирования; 

развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, комбинаторных 

способностей, способности соотнесения части и 

целого и их пространственной организации на 

предметном уровне; развитие умения оперировать 

предметами и образами (складывание фигурок или 

картинок из двух, трех, четырех частей, 

разрезанных по 

вертикали и горизонтали; дополнение до целого; 

конструктивные игры и т. п.); формирование 

операций сравнения, обобщения, классификации; 

развитие способностей мысленного сопоставления 

объектов, установления сходства или различия 

предметов по каким-либо признакам, объединение 

предметов и явлений действительности в группу по 

общему признаку, распределение предметов по 

группам; обучение пониманию содержания и 
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смысла сюжетных картинок, формирование 

способности на основе анализа и синтеза делать 

простейшие обобщения (игры в лото, домино, 

«Парные картинки», «Найди лишнее») ; понимание 

сюжетных картинок; группировка по темам, 

например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п. 

Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

Воспитание чувства ритма; обучение ритмическим 

движениям в соответствии с характером звучания 

музыки; прохлопывание простого ритма по 

подражанию; развитие слухового внимания и 

слуховой памяти на материале из трех ритмических 

сигналов; развитие чувства ритма в ритмических 

(«Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и 

делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», 

«Послушай и сделай, как я») и музыкально-

ритмических играх. 

Развитие импрессивной 

речи 

Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться на 

восприятии речи и давать ответные двигательные и 

звуковые реакции; совершенствование понимания 

речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием 

(«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи 

мишку»; «Покажи куклу). Понимание 

двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и 

возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», 

«Возьми кубики и построй дом»); обучение 

пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, 

что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, 

где лежат игрушки»). Соотнесение слов один — 

много с соответствующим количеством предметов 

и слов большой — маленький с величиной 

предметов. 

Вызывание речевого 

подражания 

Вызывание речевого подражания на материале 

гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; 

«Вьюга гудит: у-у-у»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В 

лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик 
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кричит: иа» и т. п.). Вызывание звукоподражаний 

на материале открытых слогов (корова — «му»; 

мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — 

«би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; 

на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; 

собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — 

«пых-пых»); на материале слогов со стечением 

согласных (лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — 

«кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» 

и т. п). Формирование способности называть 

предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием; формирование умения называть 

имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), 

членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), 

выражать просьбы (на, дай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть 

действия, обозначаемые глаголами повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, 

иди, пей, спи, сиди, положи); обучение фразовой 

речи путем договаривания начатых логопедом 

фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, 

дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») или выражения 

желания («Хочу пить»); формирование умения 

составлять двухсловные предложения, 

включающие усвоенные существительные в 

именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова (вопросительное слово + 

именительный падеж существительного — «Где 

баба?»; указательное слово + именительный падеж 

существительного — «Вот Тата», «Это мама») 

Содержание основного этапа 

Формирование общих 

речевых навыков. 

Обучение речевому дыханию (спокойный 

короткий вдох и плавный длительный выдох) без 

речевого сопровождения («Понюхаем цветок», 

«Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и 

их сочетаний, изолированных глухих щелевых 



66 
 

согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, 

слов, в дальнейшем — постепенно 

распространяющихся фраз, произношение 

которых требует непрерывного, длительного 

выдоха (три слова). Развитие силы голоса (тихо 

— громко) и модуляций голоса (высоко — 

низко); правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об 

интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям 

потешек, стихов, сказок;обучение 

интонационному подражанию голосам животных 

и птиц; обучение выразительному 

рассказыванию потешек, небольших 

стихотворений; Активизация движений 

артикуляторного аппарата и мимической 

мускулатуры в процессе выполнения игровых 

упражнений по подражанию (сказка о «Веселом 

язычке», «Обезьянка» и др.); формирование 

умения передавать акценты ударами в бубен, 

хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

обучение воспроизведению ритмического 

рисунка слова с одновременным отстукиванием 

рукой. 

Развитие импрессивной 

речи. 

Дальнейшее развитие предметного, 

предикативного и адъективного словаря; 

уточнение значений слов; закрепление 

обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты 

будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь 

есть», «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку»); формирование антонимических 

отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей 

— вылей, застегни — расстегни, надень — 

сними, завязывает — развязывает, закрывает — 

открывает, залезает — слезает), прилагательных 

(большой — маленький, высокий — низкий, 

длинный — короткий), наречий (впереди — 
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сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко 

— близко, много — мало). Обучение пониманию 

косвенных вопросов с использованием 

вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда 

(«Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у 

кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», 

«Покажи, куда спрятался котенок»); 

Дифференциация в импрессивной речи форм 

существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского 

рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, 

где мяч, где мячи» и т. п. Дифференциация в 

импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего времени ( «Покажи, где собака 

сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш 

рисует, где малыши рисуют» и т.п.). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода 

(«Покажи, где Женя спал, где Женя спала», 

«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла 

чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура 

читала»). Развитие понимания предложных 

конструкций с предлогами в, из,на.; 

формирование понимания предложных 

конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, 

из-под, из-за (при демонстрации действий); 

обучение пониманию значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк . 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций). Обучение 

пониманию соотношений между членами 

предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: 

«Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит 

мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 
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Формирование 

предметного, 

предикативного, 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Расширение, активизация и уточнение словаря 

посредством использования в речи: слов-

действий; слов-названий по различным 

лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», 

«Посуда», «Мебель» и др. Слов, обозначающих 

признаки предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый); величину и ее 

параметры: (большой, маленький, высокий, 

низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, 

сладкий, горький, соленый, вкусный); личных и 

притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, 

мой, твой, ваш, наш); наречий, обозначающих 

местонахождение (там, вот, туда, здесь), время 

(сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), 

сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, 

холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), 

оценку действий (хорошо, плохо); постепенное 

введение в словарь экспрессивной речи 

числительных (один, два, три). 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее 

продуктивным способам словоизменения; 

обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном 

падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и 

(кошка — кошки); обучение изменению 

существительных по падежам: винительный 

падеж существительных единственного числа с 

окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), 

родительный падеж существительных мужского 

и женского рода единственного числа без 

предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча 

нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у 

кошки.), дательный падеж существительных 

мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием —е (Кому подарили игрушки? 

Игрушки подарили девочке.), творительный 
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падеж существительных мужского рода 

единственного числа с окончанием -ом (Чем 

режут хлеб? Хлеб режут ножом.). Обучение 

употреблению глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди); 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-

го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (поет — поют, стоит — 

стоят, лежит — лежат); обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах по опорным 

вопросам. Обучение согласованию местоимений 

мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла). Обучение 

правильному употреблению форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — 

ушли). Обучение образованию существительных 

с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, 

- ечк-. Обучение самостоятельному 

использованию отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей при 

демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам. 

Формирование 

синтаксических 

стереотипов и усвоение 

синтаксических связей в 

составе предложения 

Обучение детей отвечать на вопросы по 

картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее выражено 

формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а 

сказуемое формой изъявительного наклонения 3-

го лица единственного (множественного) числа 

настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. 

Дети поют). Обучение употреблению в речи 

трехсоставного простого предложения с прямым 

и косвенным дополнением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного 
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числа существительного в именительном падеже, 

сказуемое — формой повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего 

времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (Вова 

ест кашу. Катя машет рукой); Формирование 

умения предлагать сотрудничество или выражать 

желание с помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей 

обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, 

давай играть). Обучение использованию в речи 

трехсоставной простой синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он 

идет гулять); закрепление синтаксических связей 

в составе простого предложения с помощью 

ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по 

содержанию небольших сказок, стихотворений с 

опорой на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной 

речи. 

Создание ситуаций, требующих от детей 

использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах 

деятельности); обучение первым формам 

связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке; заучивание двустиший и 

простых потешек, коротких стихотворений и 

сказок совместно со взрослым (взрослый 

начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание). 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

Развитие элементарных произносительных 

навыков в работе над 

гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], 

[Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] 

звуками (без их дифференциации на мягкие и 

твердые, глухие и звонкие); закрепление 

произносительных навыков (в пределах 
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доступного словаря); обучение детей узнавать и 

воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции; 

Развитие фонематического восприятия; 

Формирование умения различать контрастные 

гласные ([И — У], [И 

— О], [А — У], [Э — У]) и близкие по 

артикуляции согласные звуки в открытых слогах 

(по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; 

по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — 

Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры 

слова с правильным воспроизведением ударного 

слога и ритмического рисунка в двухсложных 

словах, состоящих сначала из открытых, затем из 

открытых и закрытых слогов в следующей 

последовательности: с ударением на гласные 

звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), 

[У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, 

Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, 

котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, 

мыши, мышка, кусты, сын); 

Обучение восприятию и воспроизведению 

ритмов простых усвоенных слов (одновременное 

проговаривание и отхлопывание); 

Ообучение воспроизведению звукослоговой 

структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа 

настоящего времени при произнесении пар 

глаголов (первым членом предъявляемой пары 

является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи 

— спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — 

сидит и т. д.); 

Ообучение произнесению слогов в 
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чистоговорках с одновременным отхлопыванием 

и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-

бы 

— высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-

га-га — нет сапога); 

Обучение воспроизведению слоговой структуры 

трехсложных слов, состоящих из открытых и 

закрытых слогов с одновременным 

отхлопыванием; 

Развитие у детей творческой инициативы 

интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций 

голоса) посредством специальных игр, 

хороводов, доступных для ребенка небольших 

стихотворных диалогов. 
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2.2.2. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй 

уровень речевого развития (ОНР II уровня). 

 Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого 

развития (ОНР 2 уровня) состоит в формировании у них способности к 

усвоению элементарных языковых закономерностей. 

 Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на 

актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения; на совершенствование механизмов 

сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей; на развитие навыков понимания и 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

а также различных типов синтаксических конструкций. 

 Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, 

накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, 

закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, 

действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

 В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с 

учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование 

импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 

различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и 

морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). 

 На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, 

отработки правильного произношения звуков и правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение 

детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. В логопедической работе с детьми с 

дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 

формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе 

имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства 

возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической 

точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 
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 Одним из основных направлений логопедической работы на данной 

ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, 

расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной 

монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

 Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной 

деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими второй уровень речевого развития: 

 Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и 

формировать ее основные компоненты; способствовать развитию у детей 

заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для 

решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия; совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики; расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; обогащать предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов); 

формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; формировать 

синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей 

в составе предложения; расширять возможности участия детей в диалоге, 

формировать их монологическую речь; учить детей включать в 

повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги 

героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; осуществлять 

коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; создавать 

благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; осуществлять коррекцию нарушений 

фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы. 
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Содержание подготовительного этапа 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания 

и памяти, зрительно- 

пространственных 

представлений 

Закрепление усвоенных ранее представлений об 

объемных и плоскостных геометрических фигурах и 

формах предметов; формирование новых 

представлений об объемных и плоскостных фигурах и 

формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный), их различение в процессе 

сопоставления, сравнения; совершенствование 

стереогноза; обозначение форм геометрических фигур 

и предметов словом; закрепление названий, 

усвоенных ранее величин и их параметров; сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов); 

обозначение величины и ее параметров словом; 

закрепление основных цветов; освоение оттенков 

новых цветов (розовый, голубой, коричневый, 

оранжевый); различение предметов по цвету; 

обозначение цвета предмета словом; выделение 

одновременно двух (затем трех) свойств фигур, 

предметов (форма — цвет, форма — величина, 

величина — цвет, форма — цвет — величина); 

обучение определению пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); 

выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 

собственного тела; обучение определению 

расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости; совершенствование 

умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте; 

совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов(пять-

шесть), картинок, геометрических фигур, различных 

по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), 

слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому 

принципу и случайных. 
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Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляционной 

моторики 

Обучение точному выполнению двигательной 

программы. Развитие основных качеств движения: 

объема, точности, темпа, активности, координации; 

развитие кинестетической организации движений 

пальцев рук на основе зрительного восприятия (по 

подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции); стимуляция двигательных импульсов, 

направленных к определенным группам мышц; 

уточнение состава двигательного акта; формирование 

кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», 

«Лодочка» и т.д.). Объединение, обобщение 

последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип 

(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка); нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного 

логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса); подготовка артикуляторного аппарата к 

формированию правильного звукопроизношения с 

помощью специальных методов; формирование 

кинестетической основы артикуляторных движений; 

развитие двигательно-кинестетической обратной 

связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков; формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков в 

процессе нахождения и удержания необходимой 

артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики); формирование 

кинетической основы артикуляторных движений в 

процессе развития орального праксиса при 

выполнении последовательно организованных 

движений (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики); развитие движений мимической 
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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 образец); обучение решению 

задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах; формирование основы 

словесно-логического мышления; развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение 

всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации (формирование умения выражать 

результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и 

мыслительного анализа (составление четырех-шести 

фигурной матрешки путем примеривания и 

зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки); формирование 

наглядно-образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей, 

«Дорисуй»); развитие способности на основе анализа 

ситуации устанавливать причинно-следственные 

зависимости, делать обобщения («Последовательные 

картинки», «Времена года»); формирование умения 

составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение; 

обучение выявлению и пониманию иносказательного 

смысла загадок с использованием наглядной опоры; 

формирование способности к активной поисковой 

деятельности 

Формирование 

слухозрительно го и 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу и по словесной 
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слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведени я 

ритмических структур 

инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////); 

обучение восприятию и оценке неакцентированных 

ритмических структур, разделенных длинными и 

короткими паузами, и их воспроизведению по образцу 

и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Содержание основного этапа. 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря и 

импрессивной речи 

Расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; увеличение объема и 

уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; усвоение бытового 

словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 

природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природы, растений, животных), 

эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество; 

совершенствование понимания вопросов косвенных 

падежей существительных; дифференциация в 

импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где 

окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»); 

дифференциация в импрессивной речи глаголов в 

форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»); обучение 

пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует 

ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где 

девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»); 

дифференциация в импрессивной речи глаголов 
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прошедшего времени по родам: мужской, женский и 

средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, 

кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), 

«Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» 

(дерево); дифференциация в импрессивной речи 

грамматических форм прилагательных: «Покажи, про 

что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой 

(голубая, голубое, голубые)»; совершенствование 

понимания предложных конструкций с предлогами в, 

из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за 

(по картинкам); обучение различению предлогов в — 

из, над — под, к — от, на — с.; совершенствование 

навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -

чик, -к-, -очк-, -ечк); формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -

еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк 

воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и 

т.д.; формирование -): «Покажи, где бочка, где 

бочонок», «Покажи, где воробей, где понимания 

значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения 

(в — вы, на — вы, вы — 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 названия предметов, 

действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств(цвет, форма, величина, вкус); введение в 

лексикон детей слов, обозначающих элементарные 

понятия, выделенные на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам, а 

также слов, выражающих видовые (названия 

отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 
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игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота); закрепление в словаре экспрессивной 

речи детей числительных один, два, три и введение в 

словарь числительных четыре, пять; формирование 

ономасиологического (обращается внимание на 

названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов 

лексического строя экспрессивной речи; обучение 

умению осознанно использовать слова в соответствии 

с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словобразования 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); 

словообразования в экспрессивной речи 

множественного числа среднего рода в именительном 

падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — 

окна); совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов); 

обучение изменению существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами; обучение изменению существительных 

среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — 

Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — 

От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем 

растут листья? — На дереве.); обучение изменению 

одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных 

среднего рода множественного числа по падежам; 

обучение правильному употреблению несклоняемых 

существительных (пальто, кино, лото, домино, какао); 

совершенствование навыков употребления глаголов в 

форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени, глаголов в 
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форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени; обучение правильному употреблению 

глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал); совершенствование навыков 

согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах; обучение 

согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, 

голубых шаров); обучение согласованию 

прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (большое окно, 

больших окон); обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное (два и 

пять) и существительное (два шара, пять шаров; две 

пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять 

перьев); совершенствование навыков правильного 

употребления предложных конструкций с предлогами 

(в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из- 

под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на 

— под, к — от, на — с); совершенствование навыков 

употребления словообразовательных моделей: - 

существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, - чик,ь-к-, -очк-, -

ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, 

-юшк- , -ишк-);- звукоподражательных глаголов 

(ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет); - глаголов, 

образованных от существительных (отыменное 

образование глаголов: мыло — мылит, краска — 

красит, учитель — учит, строитель — строит); - 

глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-

, на-, при-); - притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью продуктивного суффикса -
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ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, 

рыбий); - относительных прилагательных с 

суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан, -енн-(шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный); 

совершенствование навыка самостоятельного 

употребления отработанных грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения. 

Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать слова 

в предложении; обучение распространению 

предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... 

морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая... 

солнечная, ясная погода); обучение употреблению 

простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием 

сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а 

Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в 

саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил 

арбуз). 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, 

заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], 

[Н], [Нь]) (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, в случае дефектного произнесения этих 

звуков, — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте); формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях 

(свистящие, шипящие, сонорные звуки); 

формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не 
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нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем 

— звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа; развитие простых форм 

фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); 

выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, 

коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове 

(мак, топор, палец); обучение фонематическому 

анализу и синтезу звукосочетаний (А У, УА, ИА) и 

слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину); формирование фонематических 

представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук); обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без 

стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов 

без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, 

стул); двухсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 

полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, 

калитка); формирование общих представлений о 

выразительности речи; ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами 

обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в 

импрессивной речи; обучение правильному 

использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений; отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений; формирование 
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и голосовой функций двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому; формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания; 

формирование речевого дыхания; обучение умению 

выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный 

выдох без речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и 

др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], 

слогов с согласными звуками); постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала 

с ударением на первый слог, затем с изменением 

места ударения); постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 

небе.); развитие основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, — снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче путем отработки произвольных 

движений нижней челюсти); формирование 

мягкой атаки голоса. 

_______________________________________________

__ 
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2.2.3. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий 

уровень речевого развития (ОНР III уровня) 

 Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими 

ОНР 3-4 уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 

языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

 В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

 В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

 На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению 

и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с нарушениями 

речи к продуктивному усвоению школьной программы. 

 Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как 

средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение 

детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом 
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слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 

закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 

материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность 

изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

 Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится 

работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

 Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с 

детьми, имеющими третий-четвертый уровень речевого развития. 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; развивать общую, ручную, 

артикуляторную моторику; осуществлять коррекцию нарушений 

дыхательной и голосовой функций; расширять объем импрессивной и 

экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; совершенствовать восприятие, 

дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; совершенствовать навыки связной речи детей; вести работу по 

коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; формировать мотивацию детей к школьному 

обучению, учить их основам грамоты. 

 

Содержание подготовительного этапа 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-

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 
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пространственных 

представлений 

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, 

светлокоричневый); обучение различению предметов 

по цвету и цветовым оттенкам; обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом; обучение классификации 

предметов и их объединению во множество по трем- 

четырем признакам, совершенствование навыка 

определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к себе; обучение 

определению пространственного расположения 

между предметами; обозначение пространственного 

расположения предметов словом; обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных 

друг на друга изображений; обучение восприятию и 

узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову); 

расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти; совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы 

детей; обучение их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные 

движения; совершенствование кинестетической 

основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции; развитие кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и 
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конструктивного праксиса; формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных 

движений, составляющих единый двигательный 

навык; совершенствование кинестетической основы 

артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков; 

развитие кинетической основы артикуляторных 

движений; совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции; 

нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

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; обучение детей активной 

поисковой деятельности; обучение 

самостоятельному определению существенного 

признака для классификации на его основе; 

формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные 

понятия с помощью родовых понятий, обобщать 

понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков 
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различия и сходства «Назови, какие бывают», 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»); формирование умения 

устанавливать причинно-следственные зависимости; 

обучение детей пониманию иносказательного 

смысла загадок без использования наглядной опоры 

(на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).Формирование понятий «длинное» и 

«короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» 

с использованием музыкальных инструментов; 

обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими 

знаками; обучение детей восприятию, оценке 

неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //- 

-; ------ //; -/-/ (где / — громкий удар, --------- тихий 

звук); . ; ... ; . . (где — длинное звучание, . — 

короткое звучание). 5 

Формирование 

сенсорно 

перцептивного уровня 

восприятия 

Совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи; обучение 

детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал; формирование четкого слухового 

образа звука 

Содержание основного этапа. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 
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познавательной деятельности; усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского 

и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций; обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»); 

обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); обучение детей различению 

предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за 

— из-под(по словесной инструкции и по картинкам); обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия 

(висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем; обучение 

детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов; формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, 

где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, 

где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»); формирование 

понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, 

где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»); дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой» («Покажи, где лапка, где лапища»); совершенствование понимания 

значения приставок в-, вы-, при-, наи их различения. Формирование 

понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в 

клетку, перелетает через клетку»); обучение детей пониманию логико-

грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон 

больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней); совершенствование 

понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу 

(с использованием иллюстраций). 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств 
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адъективного словаря 

экспрессивной речи 

и качеств; семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь, восемь, девять, десять; совершенствование 

ономасиологического и семасиологического 

аспектов лексического строя экспрессивной речи; 

обучение детей умению подбирать слова с 

противоположным (сильный — слабый, стоять 

— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 

значением; обучение детей использованию слов, 

обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина); обучение детей 

осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок; формирование у 

детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, 

скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки); совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и слово- сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего 

рода в именительном падеже и косвенных падежах 

(без предлога и с предлогом); закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных; совершенствование 

навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени, 
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глаголов совершенного и несовершенного вида; 

обучение правильному употреблению и различению 

в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается); совершенствование 

навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего 

рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах; 

совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное; 

совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, 

под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из- 

под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия; обучение детей правильному 

употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-

ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью 

уменьшительно- ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; 

совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, 

при-, с-, у-, под-, от-, за, по-, пре-, до); 

совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов - ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -

ев-,-н-,-ан-, -енн-; обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, 

заяц — заячий, медведь —медвежий; обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -

лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький); обучение 
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употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) 

и аналитическим (при помощи слов более или менее: 

более чистый, менее чистый) способом; обучение 

детей употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов - ейш-, -айш: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов 

самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом; обучение детей подбору однокоренных 

слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка); обучение детей образованию 

сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный); совершенствование навыка 

самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как (Нужно взять зонтик, потому что на улице 

дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной 

речи 

Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта); обучение составлению различных 

типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания; обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний; 

формирование умения четко выстраивать сюжетную 



94 
 

линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза; формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических 

условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, 

характер нарушения мышечного тонуса); 

формирование умения осуществлять слуховую и 

слухо-произносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа; развитие простых форм 

фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове); 

совершенствование навыка фонематического 

анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов 

(типа ум); совершенствование фонематических 

представлений; формирование способности 

осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, 

лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину); обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза; совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям); знакомство детей с понятиями 

«слово» и «слог» (как часть слова); формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова 

(на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их 
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последовательность; составлять слова из заданных 

слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом); 

совершенствование навыков воспроизведения слов 

различной звукослоговой структуры (изолированных 

и в условиях фонетического контекста) без стечения 

и с наличием одного стечения согласных звуков; 

обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых 

слов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых 

слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед); совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функци 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений; 

отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений; 

формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных 

движений; формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания; 

формирование речевого дыхания; обучение умению 

выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный 

выдох без речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и 

др.) и с речевым сопровождением (на материале 
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гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], 

слогов с согласными звуками); постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем многослоговых, 

сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при распространении 

фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 

голубом небе.); совершенствование основных 

акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче); 

закрепление мягкой атаки голоса. 

 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению; 

знакомство с понятием «предложение»; обучение 

составлению графических схем предложения 

(простое двусоставное предложение без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов 

с предлогом); обучение составлению графических 

схем слогов, слов; развитие языкового анализа и 

синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале 

предложения; знакомство с печатными буквами А, 

У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, 

Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий); обучение графическому начертанию 

печатных букв; составление, печатание и 

чтениесочетаний из двух букв, обозначающих 

гласные звуки (АУ),сочетаний гласных с согласным 
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в обратном слоге (УТ),сочетаний согласных с 

гласным в прямом слоге (МА),односложных слов по 

типу СГС (КОТ),двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА),двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со 

стечением согласных (ШУТКА),трехсложных слов 

со стечением согласных (КАПУСТА),предложений 

из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома 

играли.); обучение детей послоговому слитному 

чтению слов, предложений, коротких текстов. 
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2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи. 

 

  Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и выбираемых учителя - логопеда с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, диагноза, особенностей и интересов детей. 

  Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и 

воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они 

имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем. 

  Методы реализации Программы — это способ совместной 

деятельности педагога и воспитанников, в результате которой 

происходит передача знаний, а так же умений и навыков. 

  Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-

воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и воспитанников для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

  Любые формы, способы, методы и средства реализации 

Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов 

Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др.  

 Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс форм работы, 

методов и средств реализации Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы, 

применяемые педагогами 

 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Простые формы обучения: 

 Построены на минимальном количестве методов и средств, посвящены, 

как правило, одной теме: 



99 
 

 - беседа; 

- чтение литературных произведений; 

- развивающие образовательные ситуации; 

- экскурсия; 

- викторина; 

- обучение в повседневной жизни/режимные моменты и т.п. 

Составные формы обучения 

 Строятся на развитии простых форм обучения или на их разнообразных 

сочетаниях: 

- традиционная форма работы - занятие/НОД; 

- занятия с использованием социально-игровых методов обучения (когда 

дети учат друг друга); 

- занятия в центрах активности; 

- конкурс; 

- праздничный вечер и др. 

 Комплексные формы обучения 

 Создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм: 

- дни открытых дверей; 

- недели театра, книги, музыки, спорта и т.д. 

СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ 

Организация совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная) 

- их интереса к данному занятию; 

- сложности материала 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Наглядные: наблюдение, демонстрация, использование ТСО. 

Словесные: объяснение, рассказ, чтение, беседа. 

Практические и игровые: упражнение, игровые методы, элементарные 

опыты, 

моделирование. 

Методы обучения в совместной (партнерской) деятельности 

педагога с детьми 
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1. Организованная образовательная деятельность 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры - драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы 

социально - нравственного содержания, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные 

наблюдения; 

-  изготовление предметов для игр, познавательно - исследовательской 

деятельности, 

создание макетов, украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно - исследовательская 

деятельность, 

- экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно - прикладного искусства, книг с иллюстрациями, выставок 

детского творчества; 

- викторины, сочинение загадок; 

 - инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, произведений искусства, 

обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок и т.д.; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальныхинструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни; 
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- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические. 

2.Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

физическое развитие: 

- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, физкультурные минутки; комплексы закаливающих 

процедур, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня, оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков; 

социально - коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым, 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов, анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации; 

речевое развитие: создание речевой развивающей среды, свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми, 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей, беседы, рассказы, игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные, беседы, речевые ситуации, 

составление и рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, 

разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

познавательное развитие:  

 - тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, 

творческие и исследовательские проекты, практические упражнения, 

прогулки по экологической тропе, активизация саморазвития ребенка на 

основе знаний, полученных в процессе учебной и совместной 

деятельности исходя из своих потребностей, опыты и эксперименты, 

дежурства, труд (в рамках практико-ориетированных проектов), 

коллекционирование, моделирование; художественно эстетическое 

развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, на 



102 
 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек, слушание исполнение музыкальных произведений, 

музыкальноритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

3.Мероприятия групповые, межгрупповые совместно с родителями 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 

Методы обучения в самостоятельной деятельности детей 

- физическое развитие: 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры; 

- социально - коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательное развитие: 

игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), рассматривание 

эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства, самостоятельная конструктивная деятельность, объекты для 

исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша, наборы кубиков, наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции), дидактические игры 

на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения, образносимволический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.), образно-

символический материал (головоломки, лабиринты), 

нормативнознаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, 

линейки и т.д.), развивающие игры с математическим содержанием, 
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домино, шашки, шахматы, коллекции, настольнопечатные игры, 

энциклопедии; 

- речевое развитие: 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; развивающие настольно 

- печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры; 

- художественно - эстетическое развитие 

 самостоятельное рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах, слушание музыки. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим темам 

Демонстрационные картины 

Предметные картины 

Игрушки 

Дидактические игры 

Сюжетные картины 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Мультимедийные презентации 
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2.4.Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуативный подход. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

учителя-логопеда и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных коррекционных 

задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея). 

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Образовательная ситуация организуется в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в процессе 

организации индивидуальной коррекционной работы. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются: 

- устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематических 

процессов (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие зрительного восприятия, мелкой моторики; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

- уточнение и расширение словарного запаса; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи дошкольников; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения; 

-  развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются учителем-логопедом в работе 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Учитель-логопед 

использует следующие виды образовательной деятельности: 
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 Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации учителем-логопедом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. 

 В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации пр.  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

познание детьми предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

  Двигательная активность организуется в процессе НОД в виде 

физминуток, применении здоровье сберегающих технологий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

 Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
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 Совместная игра воспитателя (учителя-логопеда) и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой учитель-логопед принимают непосредственное участие. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).   
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует в совместной деятельности. Педагогу важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

 Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание в кабинете развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 5-7 лет 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

-  способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 - при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

-  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. 

-  привлекать детей к украшению кабинета к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого.   
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей  педагогическим 

методам, так как она выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей с ОВЗ. 

 Задача родителей заключается  в организации жизни ребенка таким 

образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 Все специалисты ДОУ работают под руководством логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей 

работы. Логопед проводит медико-педагогические консилиумы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический 

план, осуществляет постановку речевого дыхания, коррекцию дефектных 

звуков, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения.  

 Данная работа помогает личностному росту ребенка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем — успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретенные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую и учебную 

деятельность), в содержание других занятий (математику, изобразительную 

деятельность, развитие речи и ознакомление с окружающим через 

наблюдения за явлениями природы и общественной жизнью), а также в 

режимные моменты.  

   Создание соответствующих условий со стороны взрослых по 

воспитанию любви к родному языку развивает речь ребенка в целом, 

повышается уровень контроля ребенка за речью. Отсюда важным аспектом, 

который выделила Е. И. Тихеева, является образец речи взрослых, культура 

речевого общения в семье.  

 Родители часто встречаются с затруднениями по созданию условий 

речевого развития в семье. Алексеева М. М., Яшина В. И. определили 

следующие условия речевого развития:  

-        создание культурной языковой среды;  

-        соблюдение требований к речи взрослых;  

-        организация общения взрослых и детей в разных видах деятельности (в 

игре, труде, бытовой и учебной деятельности);  
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-        систематическое обучение родной речи в разных формах; 

 -        применение художественной литературы и различных видов искусства 

(изобразительное, музыка, театр). 

  В ДОУ разработаны рекомендации родителям по созданию в семье 

определенных условий речевого развития. В старшем дошкольном возрасте в 

каждой семье должны быть: иллюстрированные альбомы для 

рассматривания, книжки для чтения и рассматривания, детские 

энциклопедии, сборники сказок и стихов, рассказы о детях и животных, 

произведения искусства, картины, видеотека или аудиотека со сказками.  

 Проводятся разъясненния родителям, что в каждом ребенке заложены 

огромные возможности, надо только вовремя развивать его способности, и, 

прежде всего, речевые. Для реализации целей коррекционного процесса 

выработан план мероприятий с родителями, основанный на тесном 

взаимодействии педагогов и родителей детей старшего дошкольного 

возраста, который осуществлялся через: 

 -       приобщение родителей к педагогическому процессу;  

-       пребывание родителей на речевых занятиях в удобное для них время;  

-       информационно-педагогические материалы;  

-       составление плана совместной деятельности детей и родителей по 

речевому развитию детей;  

-       уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

 План работы с родителями старшего возраста: 

Сентябрь. Беседа индивидуальная.  

Цель: познакомить родителей с результатами речевого обследования, 

индивидуальными достижениями каждого ребенка; наметить пути работы в 

семье, провести анкетирование. 

 Октябрь. Беседа подгрупповая.  

Тема «Развитие речевого общения».  

Цель: Показать родителям важность речевого общения в развитии речи в 

целом.  

Ноябрь. Тематическая консультация логопеда.  

Тема «Развитие связной речи детей».  

Цель: Сообщить родителям знания о развитии связной речи детей старшего 

дошкольного возраста.  

Декабрь. Семинар-практикум.  

Тема «О способах и приемах развития речи»  

Цель: Познакомить родителей со следующими приемами: как читать книгу, 

рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку 

ребенка к письму, как упражнять артикуляционный аппарат.  
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Январь. Родительская почта.  

Тема: «В какие игры любит играть наш ребенок». 

 Цель: составление рекомендаций и подбор библиотеки игр для родителей по 

применению дидактических игр по развитию речи в семье.  

Февраль. Родительское собрание.  

Тема «Развитие речи как важный компонент подготовки ребенка к школе». 

Цель: Сообщить родителям знания по проблеме подготовки ребенка к школе, 

рассказать о сущности речевой подготовки, дать рекомендации.  

Март. Оформление папки-передвижки «Игра как средство развития речи 

детей».  

Цель. Познакомить родителей с игровыми приемами развития речи.  

Апрель Круглый стол. Тема «Учимся вместе».  

Цель: обмен опытом родителей по развитию речи в домашней обстановке. 

Май «Родительская почта».  

Цель: выяснить перспективы работы с родителями по речевому развитию 

детей по заявкам самих родителей.  

 В течение года родителям даются  индивидуальные консультации по 

развитию речи детей в соответствии с комплексным тематическим планом.   
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2.7.  Взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном 

пространстве Учреждения 

 Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 12 «Малышок», 

осуществляющий коррекционно-развивающую работу с детьми с ТНР 

представлен следующими специалистами: учитель-логопед, воспитатели   

групп, старший воспитатель,  музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

 Распределение функциональных обязанностей между педагогами 

Учитель-логопед: 

- является организатором и координатором коррекционно-развивающей 

работы, проводит обследование детей группы, составляет перспективный 

план фронтальных занятий и индивидуальные планы работы с каждым 

ребенком (в речевой карте), коррекцию нарушенных звуков, способствует 

созданию речевой среды, практическому овладению детьми навыками 

словообразования и словоизменения, связной речи, речевой коммуникации, 

готовит ребенка к дальнейшему бучению в школе; 

 -  консультирует воспитателей,   музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре; 

- своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников; 

- способствует всестороннему развитию речи; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с 

речевыми нарушениями, взаимодействует с  воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. 

-   индивидуальные занятия с воспитанниками, имеющими нарушения в 

речевом развитии в соответствии с календарным планом. При необходимости 

дети с речевыми нарушениями обеспечиваются дополнительно 

индивидуальными занятиями или занятиями в малой группе — по 2—3 

человека. Длительность таких занятий не должна превышать 10—15 минут; 

- распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и 

родителей (законных представителей); 

- ведет необходимую документацию: 

1) Речевая карта на каждого воспитанника; 

2) Карта уровня развития речи детей/экран звукопроизношения; 

3) Перспективный (годовой) план   занятий; 

4) Календарный план. 

5) Папка взаимосвязи с учителя-логопеда с воспитателями по формированию 

фонетических и лексико-грамматических средств языка;  

6) Папка взаимосвязи с учителя-логопеда с родителями. Рекомендации для 
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закрепления полученных знаний, умений и навыков по формированию 

лексикограмматического строя речи и фонетических средств языка; 

7) Папка взаимосвязи с учителя-логопеда с узкими специалистами; 

8) Аналитические отчеты о результатах коррекционной работы и 

рекомендации после каждого диагностического периода; 

9) Отчет об эффективности логопедической работы за год (в конце учебного 

года). Годовой отчёт. 

10) Циклограмма деятельности 

Воспитатель логопедической группы: 

-  закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, учебную деятельность), в 

содержание развивающих  занятий (рисование, лепка и др.) через 

наблюдения экскурсии, режимные моменты, помогает ребенку 

адаптироваться в детском коллективе; 

- обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников; 

- развивает у детей игровую и театрализованную деятельность; 

-   развивает у детей продуктивные виды деятельности; 

- планирует (совместно с учителем-логопедом) и проводит 

общеобразовательные занятия со всей группой детей; 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную 

деятельность всех воспитанников группы; 

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических 

занятиях; 

 - обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с 

речевыми нарушениями с учетом рекомендаций специалистов; 

-  выполняет рекомендации  привлеченных   специалистов (педагога-

психолога, дефектолога, невропатолога и др.)  по развитию познавательной, 

мотивационной и произвольной сфер психики детей; 

- развивает общую и мелкую моторику (учитывает рекомендации учителя-

логопеда, инструктора по физкультуре); 

- осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с 

учителем-логопедом,  , вторым воспитателем группы, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре;   

- консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми 

нарушениями по вопросам воспитания ребенка в семье; 

- создаёт доброжелательную обстановку в группе; 

-  ведёт работу с родителями по пропаганде логопедических знаний; 

-  ведёт необходимую документацию: 
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1) План воспитательно-образовательной работы с детьми; 

2) Педагогическая диагностика развития детей; 

3) Папка взаимосвязи воспитателей с учителем-логопедом; 

4) Аналитический отчет о результатах работы за год (в конце учебного года). 

 Музыкальный руководитель: 

- проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей; 

 -  на музыкально-ритмических занятиях формирует движения под музыку, 

развивает музыкальный слух и певческие навыки, работает над развитием 

голоса, фонематического слуха, участвует в работе, развитию темпа, ритма, 

плавности речи, способствует созданию музыкального фона в деятельности 

ребенка, средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, 

готовит для детей праздничные утренники и организует их досуг; 

-  развивает слуховое восприятие, музыкальный и фонематический слух; 

-  развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую 

деятельность воспитанников;  

-  учит инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам; 

-  воспитывает артистизм, эстетические чувства; 

-  развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, 

ритмикомелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса; 

- формирует певческое и речевое дыхание; 

 - обогащает словарь детей по лексическим темам; 

-  развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах; 

-  осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями группы, 

инструктором по физкультуре; 

-  консультирует родителей (законных представителей) и педагогов по 

использованию в воспитании ребенка музыкальных средств; 

-  ведёт соответствующую документацию: 

1) Перспективный и календарный план музыкальных занятий с детьми; 

2) Диагностика музыкального развития детей; 

3) Папка взаимосвязи с учителем-логопедом; 

4) Аналитический отчет о результатах работы за год. 

Инструктор по физической культуре: 

- способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, 

совершенствует координацию основных видов движений, развивает общую 
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моторику, формирует положительные личностные качества: взаимовыручку, 

решительность, настойчивость, уверенность в собственных силах; 

-  проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей; 

-  подготавливает и проводит общие спортивные праздники, досуги и 

развлечения; 

-  осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с 

учителем-логопедом,   воспитателями группы, музыкальным 

руководителем;  

-  укрепляет здоровье; 

-  решает задачи общего физического развития детей; 

-  развивает двигательные умения и навыки; 

 - формирует психомоторные функции; 

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических 

занятиях, путём специально подобранных подвижных игр, упражнений и др.; 

-  оказывает консультационную поддержку родителям (законным 

представителям) по вопросам физического воспитания, развития и 

оздоровления ребенка в семье; 

 -  регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физическую нагрузку на воспитанников; 

-  ведёт необходимую документацию: 

1) Перспективный и календарный план занятий с детьми; 

2) Диагностика физической подготовленности детей; 

3) Папка взаимосвязи с учителем-логопедом; 

4) Аналитический отчет о результатах работы за год. 

Старший воспитатель: 

- планирует и координирует коррекционную деятельность в ДОУ; 

- осуществляет контроль за образовательной и коррекционной деятельностью 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре; 

- осуществляет планирование работы с родителями (законными 

представителями) совместно со всеми специалистами; 

-  привлекает специалистов для обследования детей (психолог, дефектолог, 

невропатолог и т.д.). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

   Примерное тематическое  планирование 

 Примерное тематическое  планирование 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

 Мой родной край. 

 Природные особенности Среднего Урала. 

 Символика родного  села, края. 

 Памятные места. 

 г.Екатеринбург- столица Урала. 

 Путешествие в прошлое. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Ярмарка. 

 Сказы П.П.Бажова. 

 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 

 

Содержание и средства реализации   образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и 

блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, 

Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды. 

Средства Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», 

«Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», 
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«Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», 

«Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», 

«Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», 

«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с 

платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», 

«Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет 

флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают 

необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель 

закаливающих процедур с учетом климатических условий 

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

каждого ребенка». Участие в тематических проектах, 

спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 

питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», 

«Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и 

развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила 

поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое 

название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 

человеке. Название может напоминать о природе того места, 

где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и 

выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города (села) 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 
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площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан 

(сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. Малая родина хранит 

память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, пи-

сателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного 

города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. 

Города своего края.   

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они 

отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно 

знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов 

Урала, история данного вида прикладного искусства, 

традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; 

профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, 

быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического 

состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских 

проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города (села), основные функции родного города (села), 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо-

ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). 
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Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни 

города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города (села), участие 

в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поис-

ковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу 

(селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» 

выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), 

использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и 

исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание 

венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение 

детей к пониманию значения разнообразных элементов 

городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его 

традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 



119 
 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры 

народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 

процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира 

как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов 

(«Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто 

построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, 

реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать 

опыт экономически целесообразного поведения и различать 

достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, 

разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Сказы П.П. Бажова. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке 

детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально 

созданных проблемных ситуаций,связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях 

воспитания разумной осторожности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города 

(поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена 
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Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел 

на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения 

горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и 

В. Де Генин – основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства 

Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, 

поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы 

(рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 

расположение Урала. 

«История города Екатеринбурга». История возникновения 

города Екатеринбурга. Основатели города. Строительство 

Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке 

Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». 

Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История 

Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги 

чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале 

XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности 

обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. 

Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 
Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; 

транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди 

города. Правила поведения горожанина. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). 

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного 

края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, 

руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. 

Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 

городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и 

других природных зон. Красота в сочетании природного 

ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 
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вписанных в него. 

Средства Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и 

рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду 

и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте.Какие они, Уральские горы 

(природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее 

контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 

тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на 

карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного 

и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала 

(степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте 

Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал.«Река времени» - это 

длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше 

время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от 

настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет 

сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких 

карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», 

знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, 

живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой 

теме имеет соответственно две остановки: настоящее города 

(села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, 
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занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История 

моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые 

и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, 

книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в 

детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из 

различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из 

пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города 

(села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и 

их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной 

карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование 

имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 
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города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения 

улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи 

тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо 

от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 

проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание 

мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической 

принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой 

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-

значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись 

на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный 

колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 

возникновения искусства бытовой росписи на Урале. 
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Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии 

камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные 

камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их 

свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. 

Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых 

заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и 

Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская 

роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь 

человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 

искусство.  

Национальный колорит в различных видах 

художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические 

различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления 

народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной 

культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных 
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уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора 

на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на 

Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 

музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество 

уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни 

горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. 

Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц сказов: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 

литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка 

про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Аленушкины сказки». Единство содержания и 

художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, 

храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для 

детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, 

поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира в мифологии 

народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных 

явлений, человека в литературных произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического 

состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 
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Праздники (в том числе народные обрядовые), 

театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное 

участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование 

стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных 

народов. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», 

«Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои 

подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле 

нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку 

было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  

«Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в 

обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» 

(Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама 

похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 

- 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», 

«Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», 

«Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова 

И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для 

детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации 

для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. 

Вальс / Уральский государственный   педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», 
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«Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный      педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских 

композиторов для фортепиано. Москва:  Советский 

композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы 

уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 

88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-

медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». 

Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / 

Уральская государственная педагогическая консерватория им. 

М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные 

песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова 

И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», 

«Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», 

«Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный 

русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство 

Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из 

ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В 

нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно 

блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 
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музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 

208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным 

музыкальным искусством, народными праздниками, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в 

процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, 

подведение к выводу о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов 

семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», 

«Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», 

«Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая 

веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья 

Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», 

«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный 
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нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое 

зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, 

воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», 

«Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», 

«Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 

Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», 

«Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», 

«Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», 

«Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские 

сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». 

Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю 

выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении 

мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в 

старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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III. Организационный  раздел 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 Для осуществления коррекционной работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, в ДОУ оборудован логопедический кабинет.  

  Логопедический кабинет группы оборудован и оснащен в соответствии 

с требованиями ФГОС к развивающей предметно-пространственной  среде 

Оборудование логопедического кабинета 

Шкаф 

Стол письменный  

Стул  

Компьютер  

Колонки комп. 

Принтер (скан, копир) 

Тумбочка   

Зеркало  

Раковина  

Детский столик  

Детский стульчик  

Зеркало для индивидуальной работы  

  

Шт. 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

1 

  

Методического сопровождения: 

- Материалы по обследованию речи детей; 

- Методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

- Методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи) 

- Учебно – методическая литература по обучению грамоте; 

- Учебно – методические планы (в папках с файлами); 

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

Игрового сопровождения. 

- Речевое дыхание 

- Мелкая моторика 

 - Фонематический слух 

- Словарь 

- Грамматический строй речи 

- Связная речь 

Обучение грамоте 

Центр индивидуальной коррекции речи. 
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 Здесь располагаются настенное зеркало. Зеркала для индивидуальной 

работы. Изображения основных артикуляционных упражнений. Песочные 

часы. Набор одноразовых логопедических зондов. Бумажные салфетки в 

салфетнице. Ватные диски. Спиртовые салфетки. Сменные игрушки на 

развитие физиологического дыхания. 

 Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты 

 Оборудован многофункциональной магнитной доской, комплектом 

цветных магнитов, указкой, учебными столами и детскими стульями. 

Дидактического сопровождения 

Содержит наглядные пособия, выставочный материал, плакаты по всем 

разделам.   

Логопедический бизиборд выполнен в виде развивающей доски размером 

100см*100см  с игровыми элементами. Логопедический бизиборд может 

быть прикреплен к стене в кабинете учителя-логопеда; а также перенесен в 

другое необходимое место (например, в группу) для работы с детьми разного 

возраста (дошкольного). Многофункциональное оригинальное пособие, 

способствующее комплексному развитию детей дошкольного возраста. 

Предполагает использование системно-деятельностного подхода; 

заключается в чередовании умственных и практических действий ребенка; 

включает в себя несколько игровых элементов, решающих  коррекционные и 

развивающие задачи. Будет полезен  в коррекционной деятельности   

учителей-логопедов,  а также воспитателей. 

 Информационный стенд 

 Расположен на стенде около кабинета учителя-логопеда. Содержит   

сведения о развитии и коррекции речи детей.  Предназначен для родителей  и 

педагогов. 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Разделы 

коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания по разделам 

Обследование речевого 

и общего развития 

детей  

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, 

общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов 

языка: фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи. 

Формирование 

Грамматического строя 

речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

предложные конструкции; на согласование 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: 

овощи, фрукты, игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков 

словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные 

прилагательные; 

- однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов 

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

Фонематического 

восприятия и звукового 

анализа 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков связной 

речи 

- Серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, 
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облегчающие этот процесс 

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры 

слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на 

слоги 

Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического мышления 

- Пособия на классификацию предметов их 

группировку по ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 

 

Список учебно-методической литературы 

1. Детская литература (хрестоматия) Дановский А.Р. 2-е изд. 

2. Ступени 

3. Русские сказки Урала. Востриков О.В. 

4. Программа «Развитие» основные положения  Детский цент Венгера 

5. Детская литература Зубарева Е.Е. 

6. Методическое руководство к  картинам из жизни домашних животных. 

Мешкова.Н.Н. 

7. Советы взрослым как пользоваться  книгой «Мир вокруг нас» 

8. Учите, играя. Максаков А.И. 

9. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию Короткова Э.П. 

10. Организация работы сельского детского сада . реуцкая Н.А. 

11. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста. 

Горбушина А.А. 

12. Капельки солнца. Бунеев. Р.Н. 

13. Умственное воспитание Подъякова Н.Н. 

14. Книга для чтения  малышам. 

15. Занятия по развитию речи  в старшей группе.. Гербова В.В. 

16. Воспитание у детей правильного произношения. Фомичева М.Ф. 
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17. Методика развития речи детей дошкольного возраста. Федоренко. П.П. 

18. Как обучать ребенка шести лет по «азбуке». 

19. Развитие речи в младшей группе. Гербова В. 

20. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. Короткова Э.П. 

21. Развитие речи детей дошкольного возраста. Сохин. 

22. Методика  развития речи детей. Бородич А.М. 

23. Занятия по развитию речи в ср.гр. Гербова В.В. 

24. Книга для чтения малышам. 

25. Хрестоматия для малышей. 

26. Хрестоматия для старших. 

27. Почитаем вместе.  Аксючиц Л.М. 

28. Развитие речи .  занятия в средней группе. Гербова В.В. 

29. Развитие речи детей .Тихеева Е.И. 

30. Хрестоматия для маленьких. 

31. Хрестоматия для старших. 

32. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

33. Программа по развитию речи с элементами обучения грамоте для 

работы в дошкольной гимназии. Мельникова Т.С. 

34. Развитие речи (учебно- наглядное пособие) Гербова В.В. 

35. Родной дом. Новицкая. М.Ю.,Мартинкова Е.В. 

36. 1000 загадок. 

37. Загадки, потешки, считалки. Шорыгина Т.А. 

38. Загадки добавлялки в картинках. Талызин В. 

39. Учим детей наблюдать и рассказывать. МариничеваО.В., И.В.Елкина. 

40. Конспекты занятий (2-4 года) по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе. Гербова. В.В. 

41. Подготовка к письму (рабочая тетрадь) 

42. Развитие творческих способностей (рабочая тетрадь) 

43. Обучение грамоте (рабочая тетрадь) 

44. Читаем в детском саду. (средняя группа) 

45. Игры и упражнения со словами . Синицына Е. 

46. Тетрадь для закрепления произношения звуков СЗЦ,ШЖ,ЧЩ,КГХ,Р,Л. 

Гальская Н.В. 

47. Ладушки, ладушки. (потешки, песенки, пословицы, поговорки, 

считалки) 

48. Формирование правильной  разговорной речи  у дошкольников. 

Лалаева Р.И.,Серебрякова Н.В. 

49. Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада. 

(сборник статей и документов) 
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50. Веселые встречи . конспекты занятий по развитию речи. Белоусова Л.Е. 

51. Учимся сочувствовать сопереживать. (коррекционно- развивающие 

занятия 5-8 лет) 

52. Сценарии занятий по комплексному развитию  дошкольников. 

Горькова Л.Г. Л.А.Обухова. 

53. Учимся сочувствовать и переживать. (кор.-разв. Занятия Семенак С.И. 

54. Развитие речи в д\саду Гербова В.В. 2-7 лет 

55. Комплексные развивающие занятия в страшей группе. Л.А.Тимофеева. 

а.И.Уман. 

56. Конспекты комплексных занятий по развитию речи Г.Я.Затуллина.  

57. Старшая группа 

58. Средняя группа  

59. П младшая группа 

60. Подготовительная группа  

61. Произносим звуки правильно(логопед. Упражнения) Кондратенко 

И.Ю. 

62. Хрестоматия для детского сада. (сказки, стихи, рассказы о животных) 

63. Хрестоматия для детского сада. 

64. Русские поэты –детям. 

65. Хрестоматия для детского сада «Что такое хорошо и что такое плохо». 

66. Полная хрестоматия для дошкольников 1 часть (для чтения в семье и 

д\саду.Томиклова с.Д. 

67. Полная хрестоматия доя дошкольников . 2 часть. 

68. В мире форм, силуэтов, контуров. Захаров Ю.В. 

69. Развитие связной речи (фронтальные  логопедические занятия по 

лексической теме «Осень». 

70. Учусь наблюдать, думать , рассказывать. Левслюк. В.В. выпуск 1 

71. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

(наглядный материал) Стребелева Е.А. 

72. Формирование у дошкольников  представлений о времени. Ковалева 

И.В.(части  суток) 

73. Развитие связной речи (фронтальные логопедические занятия «Зима» 

картинный материал) 

74. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Ткаченко 

Т.А. 

75. Большая книга заданий и упражнений на развитие интеллекта малыша 

Светлова. И.Е. 

76. Формирование грамматического строя речи. Арушанова А.Г. 
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77. Познавательно- игровая программа» Путешествие азбуки» Заболотнова 

Т.И. 

82. Воспитание звуковой культуры речи. Дошк. /Васильева. Максаков. 

83. Развитие  правильной речи ребенка в семье/ Васильева.Максаков. 

84. Будьте вежливы всегда! Конспекты занятий по этической  

грамматике/6-7 лет. 

85. Организация логопедической работы в школе 

(О.В.Елецкая,М.Ю.Горбачевская –М.Сфера;2007) 

86. Дошкольная логопедическая служба. (О.А.Степанова-М:Сфера,2006) 

87. Организация логопедической работы в ДОУ. (О.А.Степанова-

М:Сфера,2007) 

88. Документация учителя –логопеда в ДОУ (Л.А.Боровцова-

М:Сфера,2007) 

89. Тестовая диагностика. (Т.В.Кабанова,О.В.Домнина-М;2008) 

90. В.Цвынтарный. Играем,слушаем, подражаем.-М:СПтб.,2001) 

91. Беженова М.А. Развитие речи.-Д:Сталкер,2001) 

92. Крутий Е.Л. Волшебнаялогопедия.-Д.Сталкер,2000) 

93. Преодоление ОНР. (под редакцией  Волосовец_М:2007) 

94. Согласные и гласные-похожие,но разные.(О.В.Епифанова-

Волгоград,2006) 

95. Автоматизация свистящих. (О.В.Епифанова-Волгоград,2006) 

96. Автоматизация шипящих. (О.В.Епифанова-Волгоград,2006) 

97. М.Полякова. Самоучитель по логопедии.-М:Айрис-пресс,2007) 

98. Логопедия. (под редакцией Л.Волковой-М:Владос,2004) 

99. Развитие речи детей дошкольного возраста (под редакцией Сохина-

М:Просвещ,1979) 

100. Логопедия. Старшая группа (составитель Бочкарева-

Волгоград;Корифей-2007) 

101. Логопедия. Мл.группа. (составитель Бочкарева-Волгоград;Корифей-

2007) 

102. Логопедия. Подготовительная группа. (составитель Бочкарева-

Волгоград;Корифей-2007) 

103. В.Э.Темникова. Логопедические игры с чистоговорками. 

104. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников.Р.И.Лалаева.Н.В.Серебрякова.-Ростов 

н\Д:»Феникс»,СПтб.,2004) 

105. М.Ф.Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения.-

М:Просвещ.,1989 
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3.3. Режим дня 

 Режим дня МАДОУ «Детский сад № 12 «Малышок» - чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей дошкольного возраста, 

отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. Режим дня 

разработан на основе СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 В МАДОУ «Детский сад № 12 «Малышок»  функционирует 5   групп 

общеразвивающей направленности. Имеется логопункт (Положение о 

логопункте №84 от 30.08.2018г.). 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей выстраивается в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 Режим дня детей в  ДОУ разрабатывается с учетом возраста детей. В 

режиме отражено время приема пищи, прогулок, дневного сна, 

образовательной совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей. 

 Режим работы Учреждения пятидневная рабочая неделя в режиме 

функционирования сокращенного дня (9,5-часового пребывания): 

понедельник - пятница с 07.30 ч. до 17.00 ч. 

выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 Структура образовательного процесса   для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков и представлена в таблице. 

 

Блоки Время  Виды деятельности  

Первый 

блок 

7.30 -9.00 - совместная деятельность воспитателя с 

ребенком; 

- свободная самостоятельная деятельность 

детей; 

Второй 

блок 

9.00-11.00 

11.00 -15.30 

 - непосредственно образовательная  

деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития 

детей, которая организуется в форме 

игровых занятий; 

- режим прогулки, совместная деятельность 

взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность, сон, 
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оздоровительные  мероприятия после сна; 

Третий 

блок 

15.30-17.00 - самостоятельная деятельность детей и их 

совместная 

деятельность с воспитателем; 

 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» составляет:  

Возраст детей  Время НОД 

Максимальное  

Дополнительные условия  

Дети старшего 

возраста 

(5-6 лет) 

25 мин. Требующую повышенной 

познавательной 

активности и умственного 

напряжения детей НОД 

организовывают в 1ю половину дня 

Дети старшего 

возраста 

(6-7 лет) 

30 мин. Требующую повышенной 

познавательной 

активности и умственного 

напряжения детей НОД 

организовывают в 1ю половину дня 

 При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. Распределение материала соотносится с годом обучения и уровнем 

развития ребёнка. При изучении каждой темы определяется словарный 

минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 

работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 

создание условий для практического применения формируемых знаний. 

 Словарь детей уточняется, активизируется, идёт усвоение 

грамматических языковых значений на материале изучаемых лексических 

тем в следующем порядке: 

Сентябрь 

1 неделя – Диагностика. 

2 неделя – Диагностика. 

3 неделя – Осень. 

4 неделя – Откуда хлеб пришёл. 

 

Октябрь 
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1 неделя – Огород. Овощи. 

2 неделя – Сад. Фрукты. 

3 неделя – Части тела. Предметы гигиены. 

4 неделя – Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Ноябрь 

1 неделя – Я и моя семья. 

2 неделя – Дом. Мебель. 

3 неделя – Бытовые приборы. 

4 неделя – Посуда. Продукты питания. 

Декабрь 

1 неделя – Зима. 

2 неделя – Зимующие птицы. 

3 неделя – Дикие животные нашего региона. 

4 неделя – Животные холодных и жарких стран. 

Январь 

1 неделя – Каникулы. 

2 неделя – Зимние праздники и забавы. 

3 неделя – Игрушки. 

4 неделя – Сказки. Устное народное творчество. 

Февраль 

1 неделя – Профессии родителей. 

2 неделя – Моя страна. Мой город. 

3 неделя – Защитники Отечества. 

4 неделя – Транспорт. 

Март 

1 неделя – Весна. 

2 неделя – Домашние животные. 

3 неделя – Домашние птицы. 

4 неделя – Перелётные птицы. 

Апрель 

1 неделя – Времена года. Месяц. Дни недели. Части суток. 

2 неделя – Космос. Моя планета. 

3 неделя – Вода и её обитатели. 

4 неделя – Лес – наше богатство. Деревья. Кустарники. Растения. 

Май 

1 неделя – Диагностика. 

2 неделя – Диагностика. 

3 неделя – Насекомые. 

4 неделя – Цветы. Здравствуй, лето! 
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 При планировании НОД порядок изучения звуков, букв в каждой 

возрастной группе и в каждом периоде обучения может меняться по 

усмотрению логопеда. 
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3.4. Учебный план 

    В учебный план включены следующие возрастные группы  детей: 

 старшая группа (5-6 лет). 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

   Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п.



 

Образовательная 

программа 

  

Организованная образовательная деятельность  

Старшая  группа  Подготовительная  группа 

Продолжительность  25 мин. 30 мин. 

Образовательные 

области 

 

нед. м-ц  год нед. м-ц  год 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 12 108 3 12 108 

Речевое 

развитие 

  

Развитие 

речи  

2 8 72 2 8 72 

Познавательное 

развитие  

 

ФЭМП 

ООМ 

1 

1 

8 72 1 

1 

8 72 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

  

  

Рисование 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка  2 8 72 2 8 72 

Итого:  12 48 432 12 48 432 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику -проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

 Особенностью планирования праздников для детей с тяжелыми 

нарушениями речи является их включение в комплексно-тематическое 

планирование, позволяющее воспитателю осуществить интеграцию 

разнообразного содержания, разных форм работы. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы помогает 

педагогам организовать информацию оптимальным способом. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Традиционные праздники ДОУ 

-День знаний (1 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь) 

-Неделя осенних праздников (октябрь) 

-День сельского хозяйства (октябрь) 

-День Матери (ноябрь)  

-Новый год  (декабрь) 

-Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

-День защитника Отечества (февраль) 

-Масленица (март) 
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-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья (апрель) 

- Пасха (апрель) 

-День победы (май) 

- Выпускной бал (май) 

-День защиты детей (июнь) 
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3.6. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, отражёнными в Адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования  ДОУ,   

обеспечивает реализацию Программы и отвечает возрастным возможностям 

воспитанников подготовительной группы. 

 В кабинете учителя-логопеда  созданы условия для проведения   

индивидуальных занятий с детьми. Помещение кабинета условно поделено 

на зоны. 

Методического сопровождения: 

- Материалы по обследованию речи детей; 

- Методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

- Методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи) 

- Учебно – методическая литература по обучению грамоте; 

- Учебно – методические планы (в папках с файлами); 

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

Игрового сопровождения. 

- Речевое дыхание 

- Мелкая моторика 

 - Фонематический слух 

- Словарь 

- Грамматический строй речи 

- Связная речь 

Обучение грамоте 

 Центр индивидуальной коррекции речи. 

 Здесь располагаются настенное зеркало. Зеркала для индивидуальной 

работы. Изображения основных артикуляционных упражнений. Песочные 

часы. Набор одноразовых логопедических зондов. Бумажные салфетки в 

салфетнице. Ватные диски. Спиртовые салфетки. Сменные игрушки на 

развитие физиологического дыхания. 

 Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты 

 Оборудован многофункциональной магнитной доской, комплектом 

цветных магнитов, указкой, учебными столами и детскими стульями. 

Дидактического сопровождения 
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Содержит наглядные пособия, выставочный материал, плакаты по всем 

разделам.   

Логопедический бизиборд выполнен в виде развивающей доски размером 

100см*100см  с игровыми элементами. Логопедический бизиборд может 

быть прикреплен к стене в кабинете учителя-логопеда; а также перенесен в 

другое необходимое место (например, в группу) для работы с детьми разного 

возраста (дошкольного). Многофункциональное оригинальное пособие, 

способствующее комплексному развитию детей дошкольного возраста. 

Предполагает использование системно-деятельностного подхода; 

заключается в чередовании умственных и практических действий ребенка; 

включает в себя несколько игровых элементов, решающих  коррекционные и 

развивающие задачи. Будет полезен  в коррекционной деятельности   

учителей-логопедов,  а также воспитателей. 

 Информационный  стенд 

 Расположен на стенде около кабинета учителя-логопеда. Содержит   

сведения о развитии и коррекции речи детей. Предназначен для родителей  и 

педагогов.  

Развивающая предметно-пространственная  среда групп и других 

помещений, используемых в образовательной деятельности детей  с 

нарушением речи 

Старшая группа «Теремок» 

 

  Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

• Зона умеренной активности: Мини-музей «Город  мастеров», «Центр 

познания», «Центр книги», «Центр природы», «Центр патриотического 

воспитания»; 

• Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр ИЗО-

деятельности», «Центр безопасности»; «Центр занимательной математики», 

• Зона повышенной активности: «Игры – магазин, парикмахерская, 

больница», «Центр театра и музыки» 

 

Наименование центра Содержание РППС 
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Мини-музей  «Город 

мастеров» 

 

 

 

• Расписные тарелки 

• Деревянные стаканы 

• Расписные доски 

• Деревянные свистульки 

• Плетенные корзиночки 

• Матрёшка средняя 

• Матрёшка в матрёшке 

• Русский старинный наряд (нарисованный на 

ватмане) 

• Древний город 

 

«Центр познания» • Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по размеру (шар, куб, круг, 

квадрат). 

• Лото, домино. 

• Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные,  транспорт, профессии). 

• Ковёр с изображением  проезжей части. 

• Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

• Предметы и игрушки, различные по назначению, 

цвету, размеру, форме. 

• Материал на развитие мелкой моторики кистей рук 

(бусы, шнурки для нанизывания,  шнуровки). 

• Рамка-вкладыш с геометрическими формами. 

• Игры на интеллектуальное и сенсорное развитие. 

• Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

«Центр книги» • Детские книги: произведения русского фольклора 

(потешки, песенки; народные сказки о животных), 

произведения русской  классики, рассказы, сказки, 

стихи современных авторов, энциклопедии. 

«Центр природы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Библиотека познавательной природоведческой 

литературы. 

• Времена года 

• Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, 

морковь, яблоко и др). 

• Комнатные растения 

• Фигурки  домашних и диких животных.  

• Лото «Насекомые», лото «Грибы» 
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«Центр безопасности» 

 

 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

 Макет светофора, дорожных знаков. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты (ножницы, иголки и т. д.), опасные 

ситуации. 

Дидактические игры по ПДД, пожарной безопасности, 

раскраски. 

 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

 

 

 

 Карта России 

 Народы населяющие страну 

 Символика (герб, флаг, гимн) 

 Портрет президента 

 

«Центр занимательной 

математики» 

 

 

 

 Состав чисел 

 Домино 

 Цифры 

 Счетные палочки 

 Математические задачи 

 Геометрические фигуры 

 Математические загадки; 

 Математические считалки; 

 Математические развивающие, логические 

игры, соответствующие возрасту детей 

 Головоломки, ребусы 

 

«Центр ИЗО-

деятельности» 

 

 

 

• Трафареты 

• Цветные карандаши, гуашь  

• Кисти  

• Восковые мелки; доски для рисования мелом. 

• Пластилин.  

Магнитная доска для рисунков детей, магнитные 

кнопки. 

• Емкости для воды 

• Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

просушивания кисти после промывания и 

приклеивания готовых форм.  

• Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

• Раскраски  

• Альбомы для раскрашивания. 



149 

 

 

Центры Игры: 

 

«Парикмахерская» 

 

 

 

 

 

 Зеркало 

 Столик 

 Расчески 

 Бусы 

 Баночки  

 Резинки, заколки для волос 

 Фен игрушечный 

 

«Больница» 

 

 

 
 Аптечка с медицинскими инструментами 

(градусник, шприц и тд) 

 Стол 

 Телефон 

 Халат белый 

 Кукла  

«Центр 

конструирования» 

 

• Конструкторы разного размера.  

• Мягкие (поролоновые) крупные модули.  

• Фигурки животных для обыгрывания: дикие и 

домашние животные.   

• Крупные объемные геометрические формы. 

• Автомобили грузовые, легковые  (пластмассовые, 

простые), автобус. 

• Настольный конструктор (мелкий строительный 

материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие 

транспорт сюжетные фигурки. 

• Машинки, светофор. 

 

 

«Магазин» 

 

 

 

 Шкаф 

 Весы  

 Кошельки 

 Сумки разных размеров, пакеты 

 Муляжи (фрукты, овощи, продукты питания – 

хлебобулочные изделия, мороженое). 

 

 

Центр «Музыки», 

«Театра» 

 

 

 

 

.• Избушка «Теремок» для показа фольклорных 

произведений. 

 Игрушки  погремушка, бубен, дудочка, металлофон, 

колокольчики).  

• Свистульки, деревянные ложки 

• Маски, шапочки. 
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Подготовительная группа «Сказка» 

 

Групповое   помещение условно подразделяется  на  три зоны: 

 Зона умеренной  активности: Мини-музей «Село Кочневское», 

«Центр познания»,   «Центр книги», «Центр природы», «Центр 

занимательной  математики», «Центр патриотического воспитания». 

 Зона средней  активности: «Центр конструирования», «Центр 

социально-эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр 

безопасности». 

 Зона повышенной  активности: «Центр двигательной активности», 

«Центр музыкального творчества»,  «Центр театра», «Центр игры», 

«Центр дежурства» 

Мини-музей «Село 

Кочневское» 

Цель: Воспитание любви к родному селу, культуре, 

традициям. 

Задачи:   Изучить историю села. 

                 Расширять и закреплять знания детей и 

родителей о селе, его достопримечательностях; 

                 Воспитание культуры отношений, навыков 

общественной жизни; 

                 Воспитывать в детях уважение к своему селу, 

людям, проживающим в нем. 

Мини-музей  изображен в виде схемы села Кочневское  

Материалы музея: альбомы «Профессии села», 

дидактические игры 

 

«Центр познания» Цель: развитие познавательных действий, сенсорное 

развитие, формирование элементарных  

математических представлений 

Материалы: дидактические игры, счеты, касса, 

карточки.  

 

«Центр книги» Цель:  воспитывать любовь к художественной 

литературе, бережное отношение к книге 

Материалы: стеллаж на колесиках , художественная 

литература меняется в зависимости от темы недели. 

Практикуется выставка «Писатель недели» с фото 

автора и его произведениями. 

 

«Центр природы» Цель:  воспитание бережного отношения к природе 

Материалы: Календарь природы 

«Центр 

занимательной  

математики» 

Цель:  формирование элементарных  математических 

представлений 

Материалы Счеты детские, касса, цифры, счетные 
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материалы, картотека игр 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

Цель:   
Материалы Портреты президента, картинки с 

изображением столицы России,  книги и энциклопедии 

«Центр 

конструирования» 
Цель: развитие конструктивно-модельной 

деятельности детей. 

Материалы Детские конструкторы различных 

размеров 

«Центр социально-

эмоционального 

развития» 

Цель: развитие эмоционального интеллекта детей, 

основ культуры поведения  

Материалы Карточки «Эмоции», художественная  

литература, картотека игр 

 

«Центр творчества» Цель: формирование творческих умений 

Материалы: краски, альбомы, карандаши, палитра, 

бумага цветная, ножницы, пластилин,  пластиковые 

доски для творчества и т.д. 

«Центр 

безопасности». 
Цель: формирование основ безопасного дорожного 

движения 

Материалы: шкаф «Светофор», кукла Светофоркин, 

пешеходная дорожка, коврик безопасности дорожного 

движения, машинка «Полиция», игры по безопасности 

дорожного движения. 

 

«Центр двигательной 

активности» 

Цель:  физическое развитие детей, формирование 

основ безопасности. 

Материалы: палас, большой мягкий конструктор  

«Центр 

музыкального 

творчества» 

Цель: Формирование основ культуры выступлений на 

сцене 

Материалы: Мини-сцена, шторы, занавес оформляется 

по времени года, музыкальные инструменты 

 

«Центр театра» Цель: развитие театрализованной деятельности детей. 

Материалы: полка для кукольного театра, маски, 

парики, атрибуты для  театра. 

Находится рядом с мини-сценой. 

 

«Центр игры», 
Цель: развитие игровой деятельности с учетом 

гендерной принадлежности детей. 

Материалы: шкаф для машинок, машинки различных 
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размеров, спецтехники, контейнеры с конструкторами, 

автомобильная дорога.  

Цель: развитие игровой деятельности детей  с учетом 

гендерной принадлежности 

В него входит: Кухня, Парикмахерская, Уголок 

домашнего уюта  

 

«Центр дежурства» Цель: воспитание   уважения к труду 

Материалы Фартуки для дежурства, график дежурства 

«ЛЕГО-центр» в 

спальне группы 
Цель: развитие конструктивно-модельной 

деятельности детей. 

Материалы: детская стенка, конструкторы. 

В центре проходит образовательная деятельность по 

ДООП «ЛЕГО-конструирование». 

 

 

         Музыкальный зал 

 Музыкальный зал входит в Центр художественно-эстетического 

развития ДОУ. Находится на втором этаже здания детского сада. Площадь 

зала составляет  55 кв. м. 

 В музыкальном зале  имеется мини-сцена (подиум) для выступления 

детей и воспитания сценической культуры. Сцена оформлена занавесом, 

имеется ковровое покрытие.  

 Стена за сценой оформлена нарисованной картиной «Радуга». 

Противоположная стена оформлена картиной из сказки «Заюшкина 

избушка».  

 Развивающая предметно-пространственная  среда насыщена детскими 

музыкальными инструментами, атрибутами для  игр, детскими игрушками, 

дидактическими играми и демонстрационным материалом. 

 В музыкальном зале проходят занятия по музыкальной деятельности, 

развлечения, концерты, праздники.  

 Рядом с музыкальным залом находится музей «Кладовая», «Зимний 

сад» (комната по изодеятельности), музей «Горница». Экспонаты музея 

также могут быть использованы для проведения образовательной  и 

досуговой деятельности (одежда,  игрушки, музыкальные инструменты 

музея). 

 
Детские музыкальные инструменты 

1 Ложки деревянные большие  Шт. 32 

2 Ложки деревянные маленькие  Шт.  18 
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3 Маракасы детские  деревянные  Шт.  8 

4 Маракасы пластиковые  Шт.  2 

5 Маракасы разноцветные  Шт.  2 

6 Кастаньеты на ручке пластиковые  Шт.  3 

7 Ксилофоны  Шт.  3 

8 Металлофоны (12) Шт.  3 

9 Металлофоны (8) Шт. 4 

10 Свистульки деревянные  Шт.  8 

11 Маракасы большие Шт.  2 

12 Свирели детские  Шт.  2 

13 Трубы пластмассовые  Шт. 3 

14 Валторна  Шт. 1 

15 Тарелки  Шт.  2 

16 Бубны  Шт.  10 

17 Трещотка-вертушка Шт. 1 

18 Дудочки  Шт. 8 

19 Дудочки деревянные  Шт. 5 

20 Трещотки Шт. 2 

21 Рожок берестяной Шт. 1 

22 Вертушка-барабанчик Шт. 1 

23 Дудочки тонкие разноцветные  Шт. 5 

24 Колокольчики  Шт. 17 

25 Музыкальные молоточки Шт. 3  

26 Погремушки (киски и собачки) Шт. 20 

27 Маракасы маленькие (погремушки) Шт. 2 

28 Труба (металлическая) Шт. 1 

29 Гитара Шт. 4 

30 Аккордеон Шт. 3 

31 Гармошка  Шт. 1 

32 Скрипка  Шт. 1 

33 Пандейра  Шт. 1 

34 Барабаны металлические  Шт. 3 

35 Барабаны игрушечные Шт. 2 

36 Колокольчик –игрушка  Шт. 1 

37 Погремушки (шумовые) Шт. 20 

38 Гитара кнопочная  Шт. 1 

39 Гармошка игрушечная  Шт.  1 

40 Тон-блок Шт. 1 

41 Бубенцы Шт. 6 

42 Бубенцы на ручке Шт.  2 

43 Металлофон хроматический Шт. 4 

44 Бонго Шт. 1 
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45 Гусли Шт. 4 

46 Набор детских муз. инструментов Компл. 2 

47 Блок-флейта Шт. 3 

48 Фоэми Шт. 1 

49 Саксофон пластиковый Шт. 1 

50 Кларнет пласт. Шт. 1 

51 Лягушка-игрушка шумовая Шт. 1 

52 Игрушка-кастаньеты Шт. 4 

53 Шумовые инструменты  Шт. 2 

54 Гуиро Шт. 1 

55 Детская игрушка- шарманка Шт. 1 

56 Стеклянные бокалы  Шт. 6 

57 Треугольник (15см) Шт. 10 

58 Набор треугольников (б,с,м) Шт. 3 

59 Погремушка-трещотка Шт. 1 

Атрибуты для игр 

1 Колечки самодельные  Шт. 10 

2 Грибы красные  Шт. 5 

3 Грибы маленькие  Шт. 20 

4 Осенние листья Шт. 50 

5 Мяч  Шт. 1 

6 Детский зонтик Шт. 1 

7 Корзина пластик. Шт. 2 

8 Корзина плетеная Шт. 5 

9 Лохмушки для танцев Шт.  20 

10 Ободки овощей, фруктов Шт. 10 

11 Ободки птиц и животных Шт. 10 

12 Ободки на голову из ленточек Шт. 10 

13 Цветы искусств. Шт. 10 

14 Цветы бумажные рисованные (розовые и 

голубые) 

Шт. 20 

15 Косынки  Шт. 4 

16 Платочки (носовые) Шт. 26 

17 Самодельные шуршалки (бумажные) Шт.  15 

Игрушки детские 

 

1 Кукла в сарафане говорящая  Шт. 1 

2 Кошка и котенок  Шт. 2 

3 Щенок  Шт. 1 

4 Петрушка  из кук. театра Шт. 1 

5 Заяц  Шт. 1 

6 Ёж Шт. 1 
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7 Львенок м. Шт. 1 

8 Зайчик в шортах Шт. 1 

9 Ворона  Шт. 1 

10 Собака  Шт. 1 

11 Кошка  Шт. 1 

12 Лиса  Шт. 1 

13 Колобок  Шт. 1 

14 Кукла  Шт. 1 

15 Медведь   Шт. 1 

16 Львенок  б. Шт. 1 

17 Енот   Шт. 1 

18 Белка   Шт. 1 

19 Петушок Шт. 1 

20 Снеговик  Шт. 1 

21 Петрушка Шт. 1 

22 Самолет  Шт. 1 

23 Музыкальный коврик Шт. 1 

Дидактические игры 

1 «Музыкальные инструменты» -карточки Шт. 1 

2 «Листья деревьев»- игра для детей 

старшего возраста 

Шт.  1 

Демонстрационный материал 

1 Музыкальные инструменты Шт. 1 

2 Альбом композиторов (портреты) Шт. 1 

 

Физкультурный зал 

  Предметно-пространственная среда    детского сада необходима детям 

потому, что выполняет по отношению к ним информационную, стимулирующую 

и развивающую функции. Она не может существовать сама по себе, без детей и 

взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими потребностями, 

интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта среда   строится на основе 

ведущих принципов: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

  Предметно-пространственная  среда с учетом взросления дошкольников, 

то есть в соответствии с возрастными особенностями их физического развития и 

этапами становления различных видов физкультурно-оздоровительной 
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деятельности, может быть наполнена следующим оборудованием. 

 

 

 
Наименование  спортивного инвентаря 

физкультурного зала 

Количество 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Кегли большие 

Кегли маленькие 

Гимнастические палки  маленькие (короткие) 

Гимнастические палки  большие (длинные) 

Скакалки 

Мячи большие резиновые 

Мячи маленькие  

Мячи массажные 

Мячи фитбол 

Обруч большой 

Обруч средний 

Мешочки с песком 

Массажные дорожки 

Кольце  брос  

Гимнастические маты 

Скамейки 

Скат для мячей 

Гантели 

Шведская стенка 

Туннель 

Канат 

Мягкий модуль круг 

Кубики большие 

Кубики маленькие 

Змея мягкая 

Лыжи с палками 

Сетка волейбольная 

Боулинг 

Гимнастические дуги 

Стойки оранжевые 

Деревянные лошадки 

Теннисные мячи 

Флажки 

Лестница деревянная 

Божья коровка для мячей 

Корзина 

Мат  

Ленты для упражнений 

Ракетки 

Волан 

10шт 

8шт 

12шт 

3шт 

12шт 

12шт 

15шт 

22шт 

12шт 

12шт 

12шт 

       10шт 

6шт 

9шт 

3шт 

2шт 

1шт 

12пар 

3шт 

2шт 

3шт 

2шт 

11шт 

27шт 

1шт 

12шт 

2шт 

1шт 

2шт 

14шт 

5шт 

12шт 

18шт 

1шт 

1шт 

2шт 

2шт 

14шт 

6шт 

3шт 
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41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

 

Клюшки 

Рюкзак для эстафет 

Погремушки 

Бубен 

Мягкие мячи  

Деревянная стойка 

Мяч волейбольный  

Мяч баскетбольный 

Стойка с кольцом 

4шт 

2шт 

11шт 

2шт 

8шт 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

Зимний сад (кабинет изодеятельности) 

Изостудия Предназначен для индивидуальных и фронтальных 

занятий с детьми, консультаций с  родителями, 

педагогами. 

Стенка для пособий, слоты детские, стол рабочий 

педагога. Дидактический стол под детские работы, 

стулья,  стойка под цветы, мольберты, выставка 

детских работ, магнитофон. 

Образцы народных промыслов, муляжи, 

демонстрационный материал,  поделочный материал, 

материал для занятий, дидактические игры, макеты, 

матрицы. 

Работы детей по изобразительной деятельности, 

выставки работ. 

Зимний сад Уголок растений;  

уголок живой природы:  аквариум пресноводных 

черепах, сухопутные черепахи,  клетки с попугаями.  

Песочный стол 

 

              Музей ДОУ 

Этнографический 

музей 

 «Горница»- предметы одежды, обуви, домашнего 

обихода, декоративно-прикладного искусства, создана 

фонотека русских народных песен, собрана 

художественная  литература, игры  и т.д.   

 «Кладовая» - коллекции растений родного края, 

фигурок животных, старинных купюр, серебряных 

украшений. В «Кладовой» оформлены: выставка по 

деревянному  зодчеству, выставка пород  уральских 

деревьев; патриотический уголок с атрибутикой СССР - 

знамена, барабан, горн, школьная  форма и т.д.  

«Изба бабы Фёклы»- «красный угол», сундук, другие 

предметы быта. 
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«Светёлка» - ткацкий станок, шкаф «Горка», швейная 

машинка, комод, стол, стулья, скамейки, уголок 

хозяйки, половики, коврики, посуда и другие предметы 

бы 

  



159 

 

Дополнительный  раздел 

Краткая презентация 

 Программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, характеризующий систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в условиях коррекционно-

образовательного процесса. Программа разработана для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе 

группы).  

  Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 

2012 года № 273 - ФЗ 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

-  Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

-  Устава ДОУ. 

  Цель рабочей программы – построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте 5-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи   программы: 

- реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 
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- создание программного документа, помогающего организовать 

коррекционно-образовательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; то есть, определение содержания, объема, методических 

подходов, порядка изучения тем с учетом особенностей образовательного 

процесса и контингента воспитанников. 

Программа состоит из разделов: 

I. Целевой раздел описывает цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы, содержит характеристику особенностей 

развития детей дошкольного возраста, а также описание планируемых 

результатов освоения Программы детьми. 

II. Содержательный раздел подробно раскрывает непосредственное 

содержание образовательной деятельности (задачи, формы, способы, методы 

реализации программного содержания). В данном разделе описана система 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи) в условиях образовательного процесса. В программе 

предусмотрены вариативные формы, способы, методы организации 

коррекционно-развивающей деятельности. Основной формой организации 

коррекционно-развивающей работы являются индивидуальные 

логопедические занятия. 

  Особое внимание в рабочей программе уделено взаимодействию 

учителя- логопеда с семьями воспитанников и специалистами ДОУ. 

III. Организационный раздел раскрывает особенности построения 

коррекционно-образовательного процесса, описывает материально-

техническое обеспечение деятельности учителей-логопедов, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В этом 

разделе Программы раскрывается специфика организации коррекционно-

развивающей предметно-пространственной среды. В него включены режим 

дня и регламент непосредственно образовательной деятельности. 

 В каждом разделе представлена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Представленная программа позволяет определить возможные пути 

включения деятельности всех специалистов ДОУ в работу дошкольного 

образовательного учреждения по реализации ФГОС ДО в работе с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи. 


