
 

Содержательный раздел 
 

Программа включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить кор-

рекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи 

комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольно-

го образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

 

Логопедическая работа 

 
Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной зада-

чи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференци-

рованного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных диффе-

ренцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно -

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языко-

вой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологиче-

ского, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется пе-

реработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации поня-

тий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между собы-

тиями 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 слово-

образования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей со-

ставлению связных рассказов. 

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 по-

степенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осоз-

нанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувст-

ва языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и спо-

собствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения пер-

воначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обуче-

нию грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у де-



 

тей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению пра-

вильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произноси-

мых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоен-

ностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа проводится работа по развитию языково-

го анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изу-

чением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного воспри-

ятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификаций;  

 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 грамо-

ты. 

Подготовительный этап логопедической работы 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внима-

ния и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоен-

ных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зри-

тельному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение 

формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины пред-

метов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 



 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозна-

чение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию кон-

турных, перечеркнутых, наложенные друг на друга изображений. Обучение воспри-

ятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия 

по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенст-

вование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, се-

ми- восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков 

и слов). 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в про-

цессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совер-

шенствование двигательной сферы детей Обучение их выполнению сложных двига-

тельных программ включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики на ло-

гопедических занятиях логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словес-

ной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирова-

ние кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновремен-

но организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и фор-

мирование нормативных артикуляторных уклада звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструк-

ции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно 

в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, харак-

тера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения. обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельно-

сти. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически 

на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей дей-

ствительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательст-

ва. 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 кон-



 

кретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

(«Назови, какие бывают», «Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению пред-

метов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формиро-

вание 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 про-

цессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение воспри-

ятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по рече-

вой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание 

с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различ-

ных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению образцу и по речевой инструкции /// ///; // 

///; /-; -/; //- -; - - //; -/—/ (где / — громкий удар, - - тихий звук); __ ; 
… 

__ ; . __ (где — 

длинное звучание, - короткое звучание). 

 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование познавания звуков, направ-

ленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы 
 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и слово-

образовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружаю-

щей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знании о предметах и явле-

ниях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существитель-

ных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, гла-

голов 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, прошедше-

го и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «По-

кажи, 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 суф-

фиксов: -ник, -ниц-, -инк-,-ин-, -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, а где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: 

-ищ-, -ин- («Покажи, нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Диф-

ференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их разли-

чения. 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», (По-

кажи где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, переле-

тает 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 прочитан-

ной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экс-

прессивной речи.  
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обо-

значающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на на-

глядность, но и через уже усвоенные слова) 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четы-

ре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лек-

сического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — сла-

бый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, пры-

гать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению смыс-

ла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ле-

нивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, пес-

чаная коса — длинная коса у девочки). 



 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообра-

зования в экспрессивной речи.  
Совершенствование навыков употребления форм единственного и множествен-

ного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном па-

деже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных 

и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в имени-

тельном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосоче-

таний, 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 существитель-

ных, образовованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффик-

сов 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 при-

лагательных с суффиксами (-ов- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному употребле-

нию притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк — вол-

чий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качествен-

ных прилагательных, образованных с помошью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват, -

еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение употреб-

лению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при по-

мощи 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, образо-

ванных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) 

и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высо-

кий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перези-

мовать, зимующие, зимушка). 



 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления фамматических 

форм слова и словообразовательных моделей.  

 

Формирование синтаксической структуры предложения.  
Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и слож-

ноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использова-

нием подчинительных союзов потому что, когда, так как (Нужно взять зонтик, по-

тому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится, 

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. Обу-

чение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с ис-

пользованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоение знаний. Форми-

рование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Фор-

мирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онгогенеза, их автоматизация и дифференциация в различ-

ных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывает-

ся локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную диф-

ференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с ко-

торыми 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); после-

довательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка 

и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальпе-

рину). 



 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирова-

ние у детей: осознания принципа слоговой строения слова (на материале слов, произ-

ношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных 

слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из 

открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из пря-

мых 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 воспроизведе-

нию 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 снов 

без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонацион-

ных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функций.  
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикулятор-

ных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных ар-

тикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе произ-

вольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при выпол-

нении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) 

и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолиро-

ванных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звука-

ми). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала мало-

слоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с измене-

нием 
:
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 предло-

жение 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 (восклица-

тельный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы 

в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э. Н. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, 

Л, И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р. Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

 односложных слов по типу СГС (КОТ); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов ^ (ПАПА, 

АЛИСА); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога 

(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 по слоговому слитному чтению слов. предложений, коротких 

текстов. 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

     Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного воспри-

ятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: «Време-

на года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и нахо-

ди», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто вни-

мательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «По-

звони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки 

с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», 

«У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», 

«Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за 

чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

 

     Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», 

«Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — пету-

шок», «Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», 

«Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», «Сол-

нечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и 

др., а также специальные игр( вые комплексы артикуляторной гимнастики (для различ-

ных фонетических групп звуков). 

 

      Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: Забор-

чик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, 

какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые анало-

гии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь кар-

тинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

«Азбука Морзе». «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня вос-

приятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Те-

лефон». «Эхо» и др. 

 

 

 

 

 



 

 

Основной этап 

 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: 
«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное сло-

во», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», 

«Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Ис-

правь ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем за-

щищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — 

прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная 

Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, 

сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-

неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», 

«Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные и др. 

 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторно-

го аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Бабочка летит», «Высоко — низ-

ко», «Горячий чай», «Эхо» и др. 

 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Добавишь букву, изменишь 

слово», «Кто больше составит слов», «Слово рассыпалось», «Угадайка», «Умные кле-

точки», «Школа» и др. 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно вос-

принимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравствен-

ного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценно-

стям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов дет-

ской деятельности и в свободном общении. 



 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируют-

ся представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятель-

ности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка склады-

ваются психические новообразования: способность к социальным формам подража-

ния, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверст-

никами развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с 

ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и раз-

витию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с огра-

ниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществля-

ется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представ-

лений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позво-

ляющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть по-

вседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать усло-

вия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигие-

нические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, мыло, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зерка-

ло), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; вы-

ражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инст-

рукций воспитателя. 



 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чет-

кой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоро-

вья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жиз-

нью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моде-

лей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вы-

рабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное про-

странство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения не-

которых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное со-

стояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- коммуни-

кативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них на-

выков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и тру-

да в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

• обучение уходу за растениями; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Фор-

мирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофи-

зических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 



 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуни-

кативные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и не-

вербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близ-

ком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которы-

ми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступ-

ном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реаль-

ное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в 

группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги груп-

пы, родители, другие взрослые и сверстники. 



 

Сюжетно-ролевые игры 
 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама и дети на 

выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья посещает ма-

газин и игровой центр» и др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде», «Регулировщик и транспортные 

средства городе», «Скорая помощь на дежурстве» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке»,  «Покупаем костюмы и 

маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермарке-

те», «Спортивный магазин», «Центр продажи игрушек и школьных принадлежностей» 

и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вы-

зов скорой помощи», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР. окулист, не-

вропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спор-

тивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в ап-

теке», и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В библиотеке», «На уроке 

физкультуры», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на автобус-

ной экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Ус-

тюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» 

и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощ-

ники на улице», «Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного обору-

дования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадав-

ших на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», «Путе-

шествие на Луну», «Путешествие на Марс» «Строим космический корабль и отправля-

емся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др. 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство 

нового дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие художест-

венного салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гос-

ти», «Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники 

идут по пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена 

года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя 

шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ла-

донь», «Паровозик», «Пройди с скрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», 

«Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 
 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Ассоциация» (лото), «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные кар-

тинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вставь про-

пущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, покажи отгадку» «Ис-

правь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», 

«Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», Назови 

одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», 

«Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», 

пазлы,  «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять- 

двадцать частей), «Расположи правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», 

«Страна эмоций»,«Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Уга-

дай по описанию», , «Что кому», «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья», раз-

личные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

 

Игры-пантомимы, этюды. 
 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Вол-

шебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», 

домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не 

дорожное слово», «Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в 

природе; 2) во дворе и на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «По-

ставь дорожный знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», 

«Свете фор», «Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», 

«Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель» 

и др. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 
 

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома» «Дети с родителями посещают парк», 

«Семья отдыхает на даче», «Семья отды хает на природе: опасные ситуации» и др. 



 

 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощ-

ники на улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и 

др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», 

«Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности». 

 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожар-

ных», «День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железно-

дорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», «На 

стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», «Пожарная команда выезжает на по-

жар», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Ре-

гулировщик и транспортные средства в городе», «Семья посещает магазин и игровой 

центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье вы-

полняй!» и др. 

 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козло-

ва «Доверчивый ежик» и др. 

 

 Труд 
 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем 

пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Дежурные по столовой», «Ди-

дактическая черепаха» (чехлы «Укрась полынку», «Волшебный круг», «Веселый ка-

лейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными» (под-

клейка обложек и т. п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые иг-

рушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Сажаем и выра-

щиваем лук морковь, репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», «Учимся 

застегивать, завязывать (упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», 

«Чистим ковѐр игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познава-

тельных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограни-

ченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мыш-

ления, внимания, памяти. 



 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные пред-

ставления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождест-

вления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющие-

ся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окру-

жающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность сле-

дует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализа-

торы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических пред-

ставлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития 

детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 



 

Конструирование 

 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных ма-

териалов: «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для автомобилей», 

«Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим пешеходный и 

автомобильный мост», «Скроим супермаркет» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного 

мышления: «Волшебные дорожки» (альбом- игра), «Волшебный квадрат», «Волшеб-

ный круг», «Геометрический конструктор»,  «Дострой то, чего не хватает у здания», 

«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Логическая мозаика», «Монгольская 

игра», «Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи картинку», 

«Собери целое», «Танграм», «Что изменилось?» и др. 

 

Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире 
 

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), «Взрослые и дети 

(животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная. Солнечная система», «Времена года», 

«Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные и их детеныша», «Зага-

дай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь 

ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по порядку» «Назови пра-

вильно», «Найди по описанию» и т. п. 

 

Театрализованные игры. 

Игры-пантомимы, этюды. 
Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Поездка на поезде», «Строим космический корабль и отправляемся в кос-

мос» и др. 

 

Элементарные математические представления 
 

Дидактические игры: геометрический конструктор (большой), геометрический кон-

структор (малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома 

разной высоты», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Сосчитайка», «Счет-

ное домино», «Танграм»,  «Устный счет», «Часики», «Часть — целое» и др. 

 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», «Аптека», «Весе-

лый зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школь-

ных принадлежностей», «Почта» и др. 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов дет-

ской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лек-

сического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — раз-

витие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре от-

ражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, каче-

ства, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизне-

деятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: разви-

тие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фоноло-

гических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание ор-

фоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности ре-

чи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддер-

живать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться раз-

нообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не ме-

нее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для бо-

лее сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тек-

сты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечи-

вающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы од-

новременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, ус-

ваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связ-

ной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирова-



 

ние словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач 

на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конст-

руирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окру-

жает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравст-

венный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведе-

нием людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмо-

циональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную на-

правленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие язы-

ковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень ре-

чевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к со-

держанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для вы-

яснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависи-

мости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способ-

ствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмо-

ционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для ка-

ждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи 

и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предпо-

лагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии 



 

детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответст-

вии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется свое-

образие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому 

особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений 

слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими наруше-

ния слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препят-

ствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, 

которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учи-

тывать возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и 

остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с 

помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения речевых орга-

нов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при 

выполнении заданий применяются графические приемы — таблички со словами, обо-

значаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей 

с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое вос-

приятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. 

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия 

в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями 

слуха речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитыва-

ется правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от по-

требностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый 

пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необ-

ходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. На-

пример, грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченно-

стью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания 

речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамма-

тических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разрабо-

ток грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений зву-

копроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при 

помощи специалиста. 

 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания; 
 



 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное сло-

во», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», 

«Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Ис-

правь ошибку». и др. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, нако-

пление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художе-

ственных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию твор-

ческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной дея-

тельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на при-

менении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняе-

мых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, фор-

мированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипу-

лятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пе-

ние, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах.  



 

Изобразительное творчество 

 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь 

нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и ма-

ленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «При-

думаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

 

Игры и игривые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это по-

хоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», 

«Что изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих де-

талей?» и др. 

Музыка 

 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы 

просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тонень-

кий ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные солда-

тики», «Мы в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки 

скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с 

флажками», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, разви-

тие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной ко-

ординации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, 

всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, 

игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдви-

ги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенст-

вование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровитель-

ными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и времен-

ных представлений; 



 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познава-

тельной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эста-

фет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль ли-

нии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; мета-

ние; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенст-

вование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормаль-

ной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психоло-

гических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также созна-

нию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптив-

ная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптив-

ной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с сила-

ми здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологиче-

ских барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных сис-

тем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здо-

ровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспо-

собности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответству-

ют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их воз-

можностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физи-

ческой активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психо-

моторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружаю-

щей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному об-

разу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься 

спортом. 



 

 

Игры и игровые упражнения с незначительной,  

умеренной и тонизирующей нагрузкой 

 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», 

«Море волнуется» и др. 

 

Упражнения в ходьбе: 
 в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными 

движениями рук; 

 обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной 

вперед; 

 приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

 

Упражнения в равновесии: 
 ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, 

удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая 

мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; 

 ходьба по узкой рейке на носках; 

 пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

 балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на мяче-

медицинболе; 

 ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

 

Упражнения в беге: 
 бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой 

направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной 

местности и др.; 

 бег со стартом из разных исходных положений; 

 игры «Обручи», «Повязанный». 

 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 
 подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями 

по 30-40 прыжков; 

 прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 

 сочетание прыжков с другими видами движений; 

 игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», «Чей красивее прыжок?». 

 

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: 
 ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой по-

верхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью; 

 ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине; 

 проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по- пластунски); 

 перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; 



 

 лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета 

на пролет, спуск на руках; 

 лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую стенку; 

 сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

 игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

  

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча: 
 бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее 

двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз); 

 бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся 

цель; 

 игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не да-

вай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 

 

 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений: 
 поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, чет-

вертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 

 то же пальцами левой руки; 

 то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и 

максимально быстром темпе; 

 пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (пра-

вой) руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); 

 максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2—3 с; 

 поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

 сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, на-

чиная с большого; 

 то же, начиная с мизинца; 

 скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный 

шарик без помощи другой руки и др. 

 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений: 
 укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и указа-

тельным пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать их в 

спичечный коробок); 

 одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая 

разжимается, пальцы выпрямляются); 

 одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед 

рук одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки — по часовой 

стрелке, пальцем левой — против часовой стрелки); 

 отбивать в удобном темпе по одному такту правой (лево т) рукой, одновременно 

в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) руки; 



 

 отбивать в удобном темпе по одному такту правой (лево ,) рукой, одновременно 

с этим вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) руки описывая в 

воздухе небольшой кружок. 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
 

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для 

рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для 

шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов...», «Задуй свечу», «Как 

я буду закаляться...», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интерес-

но...», «Обувь для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда 

для мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», 

«Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила 

ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по ребристой дос-

ке и другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с 

игровой таблицей для проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в воро-

та». 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача 

на дом», «Вызов скорой помощи», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, 

невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Посещение врача в поликлинике 

и покупка лекарств по рецептам в аптеке» и др. 

 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную 

одежду в спортивном магазине» и др. 

 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и ку-

рочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, зо-

ренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка обр. И. Токмаковой), «Пету-

шок», «Солнышко-ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, 

о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки 

(«На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др. 

 

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого) «Василиса Пре-

красная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), 

«Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-

хвастун» (обр О. Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. 

А. Афанасьева)-, «Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Тол-

стого), «Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и 

журавль» (обр. А Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. 



 

К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- путешественница» (В. 

Таршин), «Мальчике пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и 

медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), 

«По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. 

Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-

лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанаиск.), «Волк-ябедник (афганск.), «Вот он, вор!» 

{амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотои гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Турге-

нева), «Красная Шапочка» (III. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горо-

шине» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Грим, пер. Г. Петнико-

ва), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, 

пер. Г Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (X. К. Андерсен, пер. А. 

Ганзен) и др. 

 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

 Аким Я. «Жадина», «Неумейка». 
 Александрова Новая столовая», «Снежок». 
 Артюхова И. «Большая береза» (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 
 Басков Г. «Веселые стихи о детях». 
 Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», 

«Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», «Путе-

шественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». 
 Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная 

уточка». 
 Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник» 
 Введенский А. «Песня машиниста». 
 Владимирский Ю. «Чудаки». 
 Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 
 Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 
 Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 
 Драгунский В. «Атличанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», 

«Тайное становится явным» и др. 
 Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 
 Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый уте нок» и др. 
 Жуковский В. «Родного неба милый свет». 
 Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 
 Зимина М. «Азбука этикета». 
 Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц беляк», «Рябина». 
 Зощенко М. «Елка». 
 Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 
 Катаев В. «Цветик-семицветик». 



 

 Клименко В. «Кто важнее всех на улице?». 
 Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька». 
 Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др. 
 Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом» 
 Кнушевицкая Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», «Справоч-

ное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 
 Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». 
 Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». 
 Кукольник Н. «Жаворонок». 
 Лунин В. «Знать бы. зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел 

сам». 
 Майков А. «Весна». 
 Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями-дооо- гами»,"«Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. 
 Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 
 Михалков С «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 
 Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд...», «Не надо 

больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий 

знаки». 
 Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 
 Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 
 Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие 

листья», «Сыновья», «Хорошее». 
 Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 
 Островский С. «Паровоз». 
 Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 
 Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 
 Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 
 Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня» (отрывок), «Уж тает снег, бегут ру-

чьи». 
 Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Му-

зейный работник», «Архитектор и др.
1 

 Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка». «Изобретатель», «Лисич-

кин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др. 
 Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеле-

ный» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке». 
 Сеф Р. «Жить на свете очень туго...», «Кто любит собак...» «Читателю». 
 Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штран- ная иштория». 
 Сладкое Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса- плясунья», «Почему 

год круглый», «Сорока и заяц». 
 Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 



 

 Собакин Т. «Два отца». 
 Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 
 Токмакова И. «Живи, елочка!», «Сосны шумят» (отрывки из повести). 
 Толстой А. К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш 

бедный сад». 
 Толстой А. П. «Грибы». 
 Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища». «Как мужик убрал ка-

мень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы...», «Филипок», 

«Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», 

«Правда всего дороже», «Старый дед и внучек», «Как мальчик рассказывал про 

то, как его в лесу застала гроза». 
 Тургенев И. «Воробей». 
 Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», 

«Чародейкою Зимою». 
 Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса Пат-

рикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор де-

ревьев», «Наше отечество» (отрывок) и др. 
 Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина». 
 Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удиви-

тельная кошка», «Что это было?» 
 Хесин В. «Он гудит, груба дымит». 
 Чарушин Е. «Медвежонок» и др. 
 Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью Лоф-

тингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость»- 
 Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»), 
 Шалаева Г. «А поезд к станции подходит...», «Как вести себя в поезде», «Не бе-

ри в дорогу лишних вещей!» и др.
1 

 Шварц Е. «Как Маруся начала учиться» (отрывок из повести «Первоклассни-

ца»), 
 Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», «Шкатулка», 

«Эх!» 
 Энин Ю. «Было дело...», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». 
 Яхнин Л. «Ягоды». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский 

И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Вас-

нецов В «Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг», В. Ван Гог «Корзина с ябло-

ками», «Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В 

Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; 

Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой 

драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Алек-

сандровской колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и 



 

овощи»; Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», 

«Вечер на Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», 

«Деревня зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», 

«Стрекоза»; Рерих Н «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В «Девуш-

ка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка 

и птичка»; Хруцкий И. «Цветы и фрукты» Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в 

сосновом бору», «Сосны, освещенные солнцем», «
р
ожь» и другие произведения ху-

дожников. 

Книжные иллюстрации 
Белоусова М. — к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н Сорочьи сказки. — 

М.: Наталис; Эксмо, 2008). 

Белоусов В., Белоусова М. — в книге М. Пришвина «Рассказы о животных» (М.: Экс-

мо, 2006) 

Билибин И. — в книге А. Пушкина «Сказка о царе Салтане», в книге «Василиса Пре-

красная. Русские народные сказки» (СПб.: Амфора, 2013). 

Бороюг С., Трепенок Я. — в книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.: Планета детства, 

2001). 

Боковня В. — в книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» (СПб.: Аква-

рель, 2013). 

Васнецов Ю. — в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: Амфора, 2013), в 

книге «Сорока-ворона» (СПб.: Амфора, 2013), в книге «Небылицы в лицах» (СПб Аз-

бука-Аттикус, 2012). 

Голъц Н. — в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: Амфора, 2013). 

Гпрбушин О. — в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу...» (М.: Самовар, 2009). 

Егорова И. — в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ростов-на Дону: Проф-

Пресс, 2011). 

Елисеева А., Новикова И — к стихам С Михалкова «Про мимозу», «Мой щенок», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихам К. Чуковского «Обжора», «Возьмите меня 

умываться...» (англ. песенка) (в кн. «Детям». — М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2008). 

Куприянов С — в книге Н Михайловой «Приди, весна красная!» (М.. Малыш. 1490). 

Пахомов А. — в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.: Амфора, 

2013). 

Прыткова К., Романенко К. — в книге В. Катаева. «Дудочка и кувшинчик» (М.: Дет-

издат, 2012), «Цветик-семицветик» (М Дет- издат, 2013). 

Салиенко Н., Бабюк С. — в книге «К. Ушинский. М. Пришвин. Рассказы детям» (М.: 

Стрекоза, 2012). 

Сокольская Т., Сокольский Г. — в книге К. Чуковского «Телефон» (М.: Яблоко; Детиз-

дат, 2011). 

Семенов И. — в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» (М.: Ма-

хаон, 2013). 

Токмаков Л. — в книге В. Драгунского «Денискины рассказы» (СПб.: Амфора, 2013). 

Тржемецкий Б. — в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: ДРОФА -ПЛЮС, 

2007) и др. 

Федотова М. — к стихам Р. Кудашевой, Н. Некрасова и др. в книге «Зимняя книжка» 

(М.: РОСМЭН, 2007). 



 

Чарушин Е. — в книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 201.). 

Черняева Е. — в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие». 

Чижиков В. — в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезь-

ян» (СПб.: Амфора, 2013). 

И другие. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные формы 

(животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, дымковские игрушки, хохлом-

ская посуда, каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), 

«Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во са-

ду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Руста-

мова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. 

Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), 

«Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. 

Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мосто вой», 

«Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» 

(обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), 

«Скок-скок-по- скок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др. 

 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешек, полька), «Веснянка» 

(укр.)\ «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Я Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с 

платочком» (укр.), «Мой конек» (чешек., обр. И. Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), 

«Парная пляска» (карелъск.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., 

обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю Энтин обр. А. Роомере), «Стукалка» 

(укр., обр. Р. Леденева), «Стуколка» (укр.), «Три синички» (чешек.), «Хлоп-хлоп-хлоп» 

(эст., об А. Роомере), «Янка» (белорус.) и др. 

 

Классические и современные музыкальные произведения  
-муз. Арсеева И., сл. Френкель Н. «Петрушка»;  

-муз. Бетховена Л. «Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер»; 

-муз. Бирнова Л., сл. Семернина В. «Часы»; муз. Благ В «Танец»;  

-муз. и сл. Болдыревой Е. «Непогодица»; 

-муз. Боромыковой О. «Теремок»;  

-муз. Брамса И. «Петрушка»;  

-муз. и сл. Быстровой М. «Мама», «Бабушка»;  

-муз. Варламова А. «Красный сарафан»;  

-муз. Варламова А., сл. Никитина И. «Экспресс»; 

-муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», «Зимуш-



 

ка-зима», «Про бабушку»; 

-муз. и сл. Вересокиной Н. «Мы в снежки играем смело»;  

-муз. Ветлугиной Н. «Ау»; муз. Витлина В., сл. Пассовои А. «Паровозик»;  

-муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые кораблики»;  

-муз. Волкова В. «Ласковая песенка»;  

-муз. Вольфензона, сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»;  

-муз. Герчик В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»;  

-муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»;  

-муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; 

-муз. и сл. Гомоновой Е. «Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», «Бабушка 

моя», «Только в школу»; 

-муз. Грибоедова А. «Вальс»;  

-муз. Гречанинова А, «Вальс»; 

-муз. и сл. Гусевой Л. «Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», «Звездочки», 

«Ручеек», «Радуга», «Ветерок»;  

-муз. Затеплинского С. «Поскоки»;  

-муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В. «Под Новый год»;  

-муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок);  

-муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Праздник весе-

лый», «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондо-марш»; 

-муз. Красева М. «Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»;  

-муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н. «Барабанщик»;  

-муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;  

-муз. Крылатова Е. «Три белых коня»;  

-муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»;  

-муз. Леей Н. «Вальс»; 

-муз. Левиной 3., сл. Петровой 3. «Неваляшки»;  

-муз. Майкапар С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»;  

-муз. Мейербер Д. «Галоп» (отрывок); 

-муз. Метлова Н. «Зима прошла»;  

-муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»;  

-муз. Островской Т. «Медленный вальс»;  

-муз. Павленко В. «Капельки»;  

-муз. Паулса Р. «Кузнечик»;  

-муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»;  

-муз. Прокофьева С. «Марш»;  

-муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»; 

-муз. Раухвергер М. «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опо-

здай», «Автомобили»; 

-муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»;  

-муз. Свиридова Г. «Грустная песня»; 

-муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т. «Осень постучалась к нам»;  

-муз. и сл. Смирновой И. «Елочка нарядная»;  

-муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»;  

-муз. Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»;  



 

-муз. Старокадомского М., сл. Михалкова С. «Веселые путешественники»; 

-муз. Струве Г «С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»;  

-муз. и сл. Е. Соколовой «Осень к нам пришла»;  

-муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), «Марш»; 

-муз. Тиличеевой Е., сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»; 

-муз. Тиличеевой Е.. сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»;  

-муз. Флотова Ф. «Жмурки»;  

-муз. Фрида Г., сл. Френкель И. «Песенка о весне»;  

-муз. и сл. Фураевой Н. «Грустная осенняя песня»;  

-муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», «Мама», 

«Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 

«Шарманщик поет»; 

-муз. Чичкова Ю. «Полька»; 

-муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»;  

-муз. Шаинского В. «Если б не было школ», «Небылицы», «С», жинки»; 

-муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М. «Голубой вагон» из м/ф «Голубой вагон»; 

-муз. Шитте Л. «Этюд»;  

-муз. Шварца Л. «Кто скорее»; 

-муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный вальс», 

«Шарманка»; 

-муз. Штрауса И. «Полька»; 

-муз. Шуберта Ф «Упражнения с флажками», «Экосез»;  

-муз. Шумана Р. «Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», «Солдатский 

марш» (соч. 68 № 2); 

-муз. Юровского В., сл. Сатира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паро-

возик из Ромашково»;  

-муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек»; и другие произведения. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации программы 

 

Методы и приѐмы: 

 

 создание предметно-развивающей среды; 

 индивидуальные занятия; 

 подгрупповые занятия; 

 наглядные; 

 словесные; 

 эмоционально-положительной обстановки; 

 игровая ситуация; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 инновационные технологии; 

 отраженные и сопряженные действия; 

 создание проблемных ситуаций; 

 сюрпризный момент 



 

 зрительная гимнастика; 

 самомассаж; 

 су-джок терапия; 

 двигательная гимнастика; 

 психогимнастика; 

 и др. 

 

Технологии: 

 

 элементы сказкотерапии 

Цель: развитие всех сторон речи, активизация психических процессов (внимание, па-

мять, мышление), воспитание  нравственных качеств,  повышение мотивации у детей к 

учебной деятельности; 

 элементы криотерапии 

Цель: улучшение питания тканей для  развития тонкой моторики  и чувствительности 

пальцев рук; 

 элементы музыкотерапии 

Цель: развитие способности передавать эмоции и настроение, звукового  восприятия, 

чувства темпа, ритма и времени, мыслительных способностей и фантазии, вербальных 

и невербальных коммуникативных навыков, воспитание волевых качеств, выдержки, 

усидчивости; 

 элементы арт-терапии 

Цель: гармонизация развития личности через  способность самовыражения и самопо-

знания, а так же изменение стереотипов поведения и повышение адаптационных спо-

собностей личности; 

 элементы песочной терапии 

Цель: развитие положительных эмоций у детей,  фантазии, воображения, мелкой мо-

торики, тактильных ощущений, связной речи.  

 элементы крупотерапии 

Цель: развитие  фантазии, воображения, мелкой моторики, чувствительности пальцев 

рук.  

 

 

Методы психокоррекции: 

 

 элементы сказкотерапии; 

 элементы криотерапии; 

 элементы арт-терапии; 

 элементы музыкотерапии; 

 элементы песочной терапии; 

 элементы психогимнастики; 

 элементы самомассажа. 

 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе взрослых участников образовательного процесса: 



 

Логопед: Воспитатель: Музыкальный 

руководитель: 

 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре: 

 

Родители: 

-диагностика; 

- постановка и 

автоматизация 

звуков; 

-развитие фоне-

матического 

слуха; 

-речевое и язы-

ковое развитие. 

 

-автоматизация 

звуков; 

-развитие фоне-

матического 

слуха; 

-расширение 

словаря; 

-развитие грам-

матических кате-

горий; 

-развитие связ-

ной речи. 

 

-элементы ло-

горитмики; 

-постановка 

диафрагмально-

речевого дыха-

ния; 

-развитие коор-

динации дви-

жений; 

-

музыкотерапия; 

-развитие об-

щей и мелкой 

моторики. 

 

-развитие 

крупной и 

мелкой мото-

рики в играх и 

упражнениях; 

-интеграция 

речевой и 

двигательной 

функции; 

-развитие ос-

новных видов 

движения. 

 

-выполнение 

рекомендаций 

всех специа-

листов; 

-закрепление 

навыков и 

расширение 

знаний. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В ДОУ к образовательно-воспитательному процессу привле-

каются родители, которые участвуют спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, утренниках,  экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрос-

лых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются биб-

лиотеки специальной литературы. 

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к кор-

рекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедель-

но по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Реко-

мендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для то-

го, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родите-

лям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребен-

ком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возмож-

ность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти от-

веты на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ре-

бенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и от-

гадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассмат-



 

ривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуж-

дать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже, стиму-

лировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Специально для родителей детей, посещающих коррекционные занятия, к Про-

грамме включены материалы для стенда и для оформления родительских уголков в 

групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям орга-

низовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


